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Метод проектов в зарубежной и отечественной педагогике 
1920–1930-х годов 

Метод проектов рассматривался в отечественной педагогике 1920-х годов как результат 
заимствования, одна из методических находок педагогов США, направленных на организацию 
самостоятельной учебной деятельности учащихся. Авторы статьи возражают распространён-
ному мнению о том, что метод проектов некритически пропагандировался в развивающейся 
советской педагогике как альтернатива всем остальным методам и формам обучения и вос-
питания. Авторы подчёркивают, что на протяжении всего периода реализации метода проек-
тов в первой трети ХХ века в педагогических трудах отечественных теоретиков (Н. К. Крупской, 
А. П. Пинкевича, М. М. Рубинштейна, С. Т. Шацкого) он критиковался за чрезмерный прагма-
тизм, нацеленность на получение выгоды, индивидуализм. Авторы анализируют диалог педа-
гогов США и Советского Союза в рассматриваемый период по поводу педагогических возмож-
ностей метода проектов, классификаций проектов, перспектив сочетания метода проектов с 
другими формами организации образовательной деятельности. Анализируются особенно-
сти интерпретации метода проектов в трудах разных педагогов начала ХХ века. Рассмотре-
на социологизаторская линия (В. Н. Шульгин и др.) в реализации метода проектов в конце  
1920-х годов. Делаются выводы о ряде особенностей проектной деятельности учащихся пер-
вой трети ХХ века: опора на сформированные знания и опыт самого ученика, ярко выраженная 
социальная значимость, приоритет организаторских и воспитательных задач над образова-
тельными.

Ключевые слова: проект, метод проектов в СССР и США,  программы ГУСа, единая 
трудовая школа, зарубежная и отечественная педагогика 1920–1930-х годов

1 С. И. Дорошенко – организатор исследования, определяет методологию в области истории педагогики и об-
разования, логику отбора и анализа источников, формулирует выводы исследования, оформляет текст статьи.

2 Ю. И. Дорошенко – координатор исследования, определяет методологию в области всеобщей истории и 
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контексту их реализации.
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История образования

Введение. В 2018 году исполняется 
сто лет методу проектов. Конечно, о дате 
рождения можно спорить, но наиболее широ-
ко распространённой её версией считается 
выход в свет в 1918 году работы У. Х. Килпа-
трика (William Heard Kilpatrick) под названием 
“The Project Method. The Use of the Purposeful 
Act in the Educative Process” (в данной ста-
тье цитируется её репринтное переиздание 
1929 года1). Для обозначения проблемы 
подчеркнём, что в широкий научный оборот 
включена только первая часть названия. 
Полное же название труда У. Х. Килпатрика, 
как видим, звучит либо как «Метод проектов. 
Использование целеполагания в образова-
тельной деятельности», либо как «Метод 
проектов. Применение целенаправленного 
акта (действия) в процессе образования». 
(Понятие «образование», а не «обучение» 
при переводе мы используем потому, что оно 
является наиболее широким, включающим и 
обучение, и воспитание). У. Х. Килпатрик вы-
носит в название работы её главный смысл: 
с помощью метода проектов формируются 
не столько отдельные бытовые, трудовые на-
выки, не столько даже навыки коммуникации, 
социальной адаптации, применения на прак-
тике изученного материала, сколько умение 
(или, как понятнее нашим современникам, 
регулятивное универсальное учебное дей-
ствие) ставить перед собой образовательную 
цель и достигать её. 

Видели ли именно этот смысл метода 
проектов советские педагоги, обратившие-
ся к педагогической теории и опыту США в  
1920-е годы? Таков ли смысл проектной де-
ятельности в школе сегодня? Почему факти-
чески каждое употребление словосочетания 
«метод проектов» в трудах отечественных 
педагогов 1920-х годов сопровождается от-
сылкой к американской педагогике (как буд-
то метод проектов никак не мог прижиться 
не только в отечественной образовательной 
практике, но и в языке педагогов-марксистов 
рассматриваемого периода)? 

Метод проектов в настоящее время 
широко исследуется в истории педагогики [1–
3; 9; 12; 14; 15], в теоретических и практико- 
ориентированных трудах [4–8; 11]. Но как раз 
чрезмерное расширение понятий «проект», 

1 Kilpatrick W. H. (Professor of Education, Teachers 
College Columbus Universaty). The Project Method. The 
Use of the Purposeful Act in the Educative Process. Elev-
enth Impression / published by Teaching College, Columbi-
an University. – New York City, 1929. – 27 pp.

«проектная деятельность» создаёт трудно-
сти и в осмыслении этого феномена (иногда 
встаёт вопрос: что не есть проект в образова-
тельной деятельности?), и в классификациях, 
и в практической реализации проектной тех-
нологии. Обращение к кросс-культурному ди-
алогу о методе проектов, осуществившемуся 
в 1920-х годах, способствует прояснению его 
сущности и основных характеристик, а также 
объясняет особенности исторической «тра-
ектории», проделанной методом проектов, 
способствует развитию историко-педагогиче-
ского знания в контексте всеобщей истории и 
истории России.

Методология и методы исследова-
ния. Авторы опираются на методологические 
позиции, выработанные в трудах М. В. Бо-
гуславского [1] и Г. Б. Корнетова [3]. В данном 
исследовании применены методы анализа и 
сопоставления источников и литературы по 
проблеме исследования, обобщения и систе-
матизации выводов и результатов, генетиче-
ский метод, терминологические методы.

Результаты исследования и их 
обсуждение. Метод проектов в педагоги-
ке США начала ХХ века воплощал в себе 
реформаторскую идею педоцентристского 
образования без принуждения. При этом он 
едва ли не терял собственно педагогическое 
значение «метода», ибо если ребёнок дей-
ствует только самостоятельно, основываясь 
на собственных представлениях о цели, пер-
спективах и средствах своего делания, то о 
методе обучения или воспитания говорить 
вообще не приходится.  

В теории У. Килпатрика главным эле-
ментом является вовсе не само делание и не 
практический продукт (результат), а целепо-
лагание и внутренняя мотивация к деятель-
ности. Основной конфликт современного 
ему образовательного процесса Килпатрик 
видел в том, что даже хорошо созданные 
учебные проблемы часто остаются пробле-
мами учителя и не становятся проблема-
ми ученика. Ответ на вопрос, как привести 
ученика к сознательному мотивированному 
целеполаганию, имеет скорее отрицатель-
ный ответ: к нему нельзя привести насильно, 
принудительно.

Американский опыт демонстрирует из-
начальную интегративность проектной дея-
тельности, нацеленность метода проектов на 
интересы и мотивы ребёнка, на борьбу с ру-
тинёрством, скукой, однообразием школьной 
жизни. Вместе с тем  этот опыт демонстри-
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рует ограниченность возможностей метода 
проектов, тесную связь его с педоцентриз-
мом и прагматизмом в педагогике.

Приоритет педагогики США в деле 
разработки и обоснования метода проектов 
оспаривается историками отечественной пе-
дагогики. Педагоги России разрабатывали 
идеи, близкие к методу проектов с начала 
ХХ века. Наиболее близкими к методу про-
ектов и к обосновывающей его концепции 
педоцентризма были педагогические нара-
ботки и опыт С. Т. Шацкого и его коллег. В 
тот период учёный явно разделял идеи сво-
бодного воспитания, а также активно изучал 
зарубежный опыт, в том числе, опыт сетле-
ментов и опыт педагогов-педоцентристов. 
В 1905 году, параллельно с Дж. Дьюи, кото-
рый на протяжении всего периода педагоги-
ческой деятельности С. Т. Шацкого был его 
коллегой-оппонентом, С. Т. Шацкий с группой 
сотрудников начал внедрять метод проектов 
в образовательный процесс. Акцентом в ин-
терпретации метода проектов педагога была 
опора не столько на мотивы и желания ре-
бёнка, сколько на его реальный, причём на-
дёжно диагностированный, подтверждённый 
педагогическими исследованиями опыт.

В управленческом плане внедрение 
метода проектов тесно связано с именем 
Н. К. Крупской. В её трудах метод проектов 
не абсолютизировался, но принимался1. Это 
было связано с тем, что Надежда Констан-
тиновна особое внимание обращала на ра-
боту с социальной средой, с населением, с 
повышением общей культуры; иными слова-
ми, здесь ведущей была просветительская 
и даже пропагандистская деятельность, для 
которой вполне подходил метод проектов. 
Кроме того, Н. К. Крупская подчёркивала 
роль труда в образовании, а метод проек-
тов очень соответствовал идеям «Трудовой  
школы». 

Одним из разработчиков «советского 
варианта» метода проектов был Е. Г. Кага-
ров2. Кроме опоры на интересы детей, твор-
чества и самостоятельности он подчеркнул 
такую значимую характеристику детских про-
ектов, как копирование тем из взрослой жиз-
ни, что явно сближает проектную деятель-
ность с игровой. 

1 Крупская Н. К. Метод проектов в политпросве-
тработе // Коммунистическое просвещение. – 1923. – 
№ 3. – С. 27–31.

2 Кагаров Е. Г. Современное педагогическое дви-
жение в Западной Европе и Америке. – Изд. 2-е. – М.: 
Работник просвещения, 1928. – 276 с.

В педагогических трудах А. П. Пинке-
вича дан содержательный анализ целевых 
заданий или проектов на основании класси-
фикации Э. Коллингса3. Главное в этой клас-
сификации – это проведение идеи связи шко-
лы с жизнью, с интересами детей. 

Ориентируясь на американский опыт, 
отечественные педагоги до некоторой степе-
ни дистанцировались от него на протяжении 
всего периода внедрения метода проектов. 
Они всё время называли метод проектов аме-
риканским. Яснее всего это сделал М. М. Ру-
бинштейн, который специально подчеркнул 
американский национальный характер мето-
да проектов в разделе «Метод и народность» 
главы «Метод, его определители и понятие» в 
книге «Основы общей методики»4. Учёный  пи-
сал: «Нет никакого сомнения, что на методах 
Дальтон-плана и проекта и предъявляемых 
ими к учащимся требованиях – инициатива, 
организованность, стойкость в стремлении, 
точность, настойчивость, стремление не те-
рять ни одной минуты даром, практичность 
и т. п. – лежит ясная печать американца»5. 
Анализируя сущность метода проектов, 
М. М. Рубинштейн подчеркнул в нём доми-
нирование организаторского начала над со-
держательным: «Некоторые из современных 
методов почти исчерпываются организацион-
ными приёмами, во всяком случае здесь для 
них лежит центр тяжести: таковы лаборатор-
ный метод, Дальтон-план, метод проектов, 
отчасти и комплексный путь»6. Хотя учёный 
по понятным причинам не развивал мыс-
ли о проигрыше содержательного начала, о 
возможном снижении требований к уровню 
предметного образования, общей культу-
ры как самого учителя, так и его учеников- 
проектантов, эта мысль ясно читается даже в 
приведённой краткой цитате. 

Мы подчёркиваем эту мысль в свя-
зи с тем, что в настоящее время также 
наблюдается явный перекос в сторону 
организаторских, внешних признаков рефор-
мирования школьного образования (ИКТ, 
преобразование школьного пространства) 
в ущерб собственно обучению, освоению 
базового содержания образования. Осу-

3 Пинкевич А. П. Педагогика. Т. 2. Школьный 
возраст. Трудовая школа. – М.: Работник просвещения, 
1929. – 261 с.

4 Рубинштейн М. М. Основы общей методики. – 
Л.: Мир, 1927. – 176 с.

5 Там же. – С. 26.
6 Там же. – С. 49.
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ществляя исторический анализ, выделим 
эту доминанту как ещё одну характеристику 
метода проектов в трудах педагогов и психо-
логов первой трети ХХ века: метод проектов 
обусловливал приоритет организаторской 
работы над освоением предметного содер-
жания.

Согласно идеям советских педагогов, 
занимавшим социологизаторские позиции 
(В. Н. Шульгин, М. В. Крупенина, Б. В. Игнать-
ев), основным содержанием школьных проек-
тов должны были становиться общественно 
полезные дела, способствующие строитель-
ству социализма. Не случайно именно в их 
трудах наблюдается абсолютизация метода 
проектов, возложение на него миссии ре-
формирования школы в целом. В свете та-
кой постановки вопроса методы обучения 
классифицировались особым образом, так, 
что выстраивалась не система рядоположен-
ных методов, из которых учитель выбирает 
нужный и адекватный данному содержанию 
и педагогическим условиям, а некая гене-
тическая классификация по принципу «от 
старых – к новым» или даже «от плохих – к 
хорошим». Конечно, данная интерпретация 
может быть несколько натянутой, но такая 
мысль явно присутствует в некоторых педа-
гогических трудах. Так, профессор Б. В. Иг-
натьев «выделил книжно-словесный, пред-
метный (наглядный) методы обучения, затем 
эвристический и исследовательский методы. 
Он писал: «Развитие метода в школе шло 
от догматического к наглядному, далее – к 
эвристическому методу, затем перешло к 
исследовательскому методу проектов» [14]. 
Справедливости ради надо подчеркнуть, что 
Б. В. Игнатьев считал каждый последующий 
метод не отрицанием, а снятием предыдуще-
го: предшествующий метод частично входил 
в последующие. Уже в определение метода 
проектов стала входить целевая установка 
на процесс не только и не просто труда, а 
социалистического переустройства. От такой 
трактовки было совсем недалеко до теории 
«отмирания школы» В. Н. Шульгина, кото-
рый, как известно, считал само существова-
ние школы промежуточным вариантом в про-
цессе всё более активного включения детей 
с раннего возраста в практику социалистиче-
ского строительства.

В. Н. Шульгин писал о том, что основ-
ными чертами метода проектов являются 
трудовой, активный, напористый подход к 
решению поставленных задач, способность 

добиваться результатов в тех условиях, в 
которые поставлены учащиеся, соединение 
теории с практикой, творчество, оценка ре-
зультата его практическим воплощением. 
Такие акценты прямо свидетельствуют о том, 
что образовательные результаты, которые 
нельзя немедленно применить на практике и 
улучшить с помощью их окружающую жизнь, 
не нужны или, по меньшей мере, не очень ак-
туальны. Нельзя, впрочем, не увидеть и того, 
что В. Н. Шульгин считал для учеников полез-
ным видеть, выбирать нужное дело (очень 
важный шаг в разработке ключевых идей 
проектной методики), реализовывать наилуч-
шие пути для избранного дела. 

Б. В. Игнатьев подчеркнул такие, безус- 
ловно, важные черты проектной деятельно-
сти, как включение предполагаемого про-
екта в общий план работы, коллективную 
деятельность учащихся, возможность само-
стоятельного отбора тем проектов, плани-
рования проектов. Наконец, он справедливо 
отметил одно из ведущих качеств проек-
та – завершённость, умение доводить дело 
до конца и получать результат, а также ин-
струментальность (навыки формируются не 
в отрыве от жизни, а как инструменты для 
выполнения задуманного дела-проекта).  

Критика метода проектов в 1930-е го- 
ды во многом диагностировала доминиро-
вание организаторской деятельности над 
освоением содержания образования: «Но-
вые методы школьной работы, введённые 
программами ГУСа, потребовали от учи-
теля большого упорного труда. Понятно, 
что в практике массовой школы выявились 
серьёзные трудности и противоречия, ча-
стью обусловленные неподготовленностью 
учителя, частью вытекающие из некоторых 
ошибочных положений программ ГУСа. То, 
что программы ГУСа придавали главное зна-
чение методу овладения знаниями в ущерб 
систематичности и последовательности в 
обучении, приводило нередко к обеднению и 
выхолащиванию содержания знаний, к пре-
небрежению по отношению к основам наук»1. 
Издателям трудов методистов 1920-х годов 
приходилось оправдывать своих предше-
ственников в связи с тем, что они применяли 
метод проектов [13].

1 Равкин З. И. Советская школа в годы перехода 
на мирную работу по восстановлению народного хозяй-
ства (1921–1925 гг.) // Известия АПН РСФСР. Вып. 22. 
К истории советской педагогики и школы / отв. ред. 
Н. А. Константинов. – М.; Л.: Акад. пед. наук РСФСР, 
1949. – С.113.



10

Учёные записки ЗабГУ. 2018. Том 13, № 5  

Примерно к таким же выводам при-
шли в результате дискуссии и представи-
тели российского зарубежья – педагоги, 
изгнанные из СССР в 1920-е годы. Хотя их 
нельзя заподозрить в «подпевании» совет-
скому «педагогическому генералитету», 
они тоже осторожно отнеслись к методу 
проектов. В эмиграции было организовано 
обсуждение Дальтон-плана, метода проек-
тов, комплексных программ. Е. Г. Осовский 
цитирует С. И. Гессена, который говорил: 
«Дальтон-план есть одно из достижений 
современной педагогики, органически свя-
занное с другими нововведениями и пло-
дотворное лишь в связи с ними, а отнюдь не 
универсальное средство реформы школы, 
заменяющее эти последние и делающее их 
ненужными» [9, с. 17]. Иными словами, но-
вые методы, в том числе метод проектов, 
признавались одним из средств, причём 
нуждающимся в системном применении в 
соответствии с другими нововведениями.

У. Килпатрик осуществил одну из пер-
вых в истории педагогики классификаций об-
разовательных проектов. Он выделил четыре 
их типа. 

Первый тип – проект-делание (цель 
его – делать, достигать, создавать конкрет-
ное изделие, воплощать в конкретной мате-
риальной форме свой замысел).

Второй тип – проект, представляющий 
собой целенаправленное использование 
опыта. 

Третий тип – выявление познаватель-
ных (интеллектуальных) затруднений и ре-
шение проблемы; а также обработка резуль-
татов этого решения. (Данный тип близок 
нашему представлению о технологии созда-
ния и решения проблемных ситуаций). 

Четвёртый тип – проект, связанный с 
приобретением знаний и навыков, при реа-
лизации которого ребёнок самостоятельно 
ставит перед собой конкретную образова-
тельную цель и реализует её (при букваль-
ном переводе можно сказать, что ребёнок 
движется до определённой точки, намечен-
ной им же самим). 

Уже современники заметили, что соб-
ственно в видах деятельности, описанных 
в данной классификации, не было ничего 
особенно нового. Так, производство (изготов-
ление) изделия как основной вид образова-
тельной деятельности можно найти в любой 
профессиональной, рабочей школе XIX века 
и более ранних периодов. «Проектное звуча-

ние» этому типу проектов придавала свобода 
выбора ребёнком идеи, материала, самого 
будущего изделия. 

Метод проектов У. Килпатрика сразу 
снискал не только сторонников, но и против-
ников. Многие настаивали на сохранении и 
развитии традиционных форм организации 
образовательного процесса, указывали на 
возможность создания и решения учебных 
проблем вне проектной деятельности. 

Сам У. Килпатрик ощутил ввиду мно-
гозначной реакции ответственность за раз-
витие идеи метода проектов: можно сказать, 
коллеги-учителя своим вниманием и даже 
возражениями «требовали продолжения» 
той статьи, из которой выросла проектная 
идеи и методика. Он продолжил свою рабо-
ту, ещё более определённо обозначив свою 
педоцентристскую линию. Метод проектов 
представал средством борьбы с любым при-
нуждением, связывался только с наличными 
интересами и мотивами детей и по сути менял 
традиционное представление об образова-
нии. Образование у Килпатрика – не столько 
трансляция культуры, сколько развитие сил 
ребёнка, образование есть, по его собствен-
ному определению, изменение (education is 
changing). Между прочим, возможен и пере-
вод «образование есть обмен», то есть вза-
имное влияние учителя (он предстаёт здесь 
педагогом-консультантом) и ученика. 

Развитие идей метода проектов в тру-
дах У. Килпатрика повело к обоснованию 
связи свободной целеполагающей и целена-
правленной деятельности и учения. Метод 
проектов представал не методом учителя, а 
методом ученика. Можно было бы сказать, 
что он считался не столько методом обучения, 
сколько методом учения, но само представле-
ние об учении тесно связывалось с традици-
онной парадигмой «школы учёбы», с «книж-
ным знанием», и поэтому делание ученика в 
методе проектов лучше не называть учением. 

Ещё один важный смысл метода про-
ектов – расширение среды деятельности, 
социальной активности ребёнка. Ребёнок 
реагирует на разные раздражители, осущест-
вляет множество реакций. Его деятельность 
не может и не должна замыкаться на искус-
ственно созданной и контролируемой учите-
лем ситуации обучения. Если уж связывать 
метод проектов с учением (он всё-таки был 
направлен на образовательные цели), то он, 
скорее, метод стимулирования учения, неже-
ли метод его организации. 
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У. Килпатрик верил в то, что усваива-
ются и приносят пользу ребёнку только те 
действия, которые исходят из его склонно-
стей, желаний, являются порождением его 
активности, свободного творчества. Учебные 
действия и знания, основанные на принуж-
дении, по мысли У. Килпатрика, не только не 
приносят ученику пользы, не усваиваются, 
но и приводят к фрустрации, а потому могут 
формировать неудачников. 

В 1925 году У. Килпатрик, продолжая 
работать над определением метода проек-
тов, приходит к формулировке “the purposeful 
way of treating children in order to stir the best 
in them an then to trust them to themselves as 
much as possible”, что можно перевести как 
«целенаправленный путь проявления такого 
отношения к детям, при котором в них про-
буждаются лучшие качества, и они обретают 
веру в себя». 

Старший современник и соотечествен-
ник У. Килпатрика Дж. Дьюи указывал на наи-
вность и недопустимость противопоставления 
интересов ребёнка и учебного плана, специ-
ально разработанного содержания образова-
ния. Дьюи настаивал на выстраивании балан-
са, соответствия между интересами ребёнка 
и содержанием учебного плана. Метод проек-
тов, согласно его концепции, не мог являться 
единственным и даже наиболее эффектив-
ным. Е. Ю. Рогачёва пишет: «Дьюи протесто-
вал против односторонней ориентации на ре-
бёнка. По его мнению, ученики не способны 
сами планировать ни проекты, ни задания к 
ним. Им нужна помощь учителя, которая бы 
гарантировала им длительный процесс обуче-
ния. Для Джона Дьюи «проект» не может быть 
только «инициативой» ребёнка. Он в большей 
степени является общей инициативой как учи-
теля, так и ученика» [10, с. 205]. 

В отечественной педагогике первой 
трети ХХ века наиболее близкую по отноше-
нию к Дж. Дьюи позицию занимал С. Т. Шац-
кий. Он подчёркивал необходимость ис- 
пользования готового, накопленного челове-
чеством опыта в виде знаний, умений и навы-
ков. Заметим, что сам С. Т. Шацкий не только 
не настаивал на своём мировом первенстве 
в деле разработки метода проектов, но не-
сколько раз прямо называл и признавал этот 
метод и этот опыт американскими1. 

1 Шацкий С. Т. Педагогические сочинения: в 4 т. 
Т. 3. Статьи, доклады, выступления за 1926–1930 гг. / 
сост. И. А. Соловков; под ред. И. А. Каирова. – М.: Про-
свещение, 1964. – С. 80. 

В учебнике А. П. Пинкевича метод про-
ектов не только признаётся чисто американ-
ским, но и описывается почти исключитель-
но с помощью обширных цитат из работы 
Э. Коллингса2. Проекты классифицируются 
с первого взгляда весьма просто: игра, рас-
сказывание, экскурсии и трудовые проекты. 
Однако современному читателю невозможно 
догадаться, что стоит за названиями Кол-
лингса – Пинкевича. Например, к игре здесь 
отнесены различные виды эстетической дея-
тельности, к рассказу – пение песен и созда-
ние картин, а к экскурсии – изучение проблем 
социума. 

По материалам учебника Пинкевича 
хорошо видно, что проектная деятельность 
школы начала ХХ века понималась про-
сто как приближение обучения к интересам 
и опыту детей, была направлена на связь 
школы с жизнью. Некоторые темы вызыва-
ют улыбку, например, «Чистка зубов после 
завтрака» как проект. Очевидно также, что 
предлагавшиеся темы не сопоставимы меж-
ду собой по затратности времени, трудности, 
необходимости образовательных, трудовых 
усилий: одно дело – чистка зубов или хотя 
бы и школьного двора, а другое – разведение 
дынь, требующее нескольких месяцев труда. 

Остановимся на вопросе включения 
проектов в план работы советской школы. 
Эта установка, а также настоятельная не-
обходимость делать проекты общественно 
полезными очень затрудняла работу учи-
телей. В результате только в половине от-
слеженных в те времена опытов проектная 
деятельность была доведена до конца, был 
получен настоящий общественно значимый 
результат. Хотя, если признать эти резуль-
таты честными, такая статистика свидетель-
ствует, скорее, в пользу проектов, так как 
образовательные результаты вообще не мо-
гут быть стопроцентными. Кроме того, в про-
ектной работе мыслилось «последействие»: 
по окончании работы ученики сами должны 
были решать, продолжать им подобную де-
ятельность или перейти к следующему про-
екту (поэтому незаконченные проекты могли 
иметь продолжение). 

В соответствии с установкой на связь 
школы с жизнью планы проектной деятель-
ности школ существенно отличались в горо-
де и в сельской местности. Развитие этого 

2 Пинкевич А. П. Педагогика. Т. 2. Школьный 
возраст. Трудовая школа. – М.: Работник просвещения, 
1929. – 261 с.
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вопроса показало, что потенциал проектных 
возможностей в селе выше, чем в городе. 
Для городских школьников были предложе-
ны такие проекты, как поддержание чистоты 
в квартире, дворовые цветники и насажде-
ния, работа в яслях, на детских площадках. 
Конечно, в сравнении с повышением яйцено-
скости кур, с повышением урожая картофеля 
всё это выглядит значительно бледнее.

Таким образом, в молодой советской 
школе стала формироваться целая система 
проектов, возник опыт включения предмет-
ных знаний в проектную деятельность. Стала 
возникать практика параллельных проектов 
по освоению содержания разных дисциплин.

Междисциплинарность метода про-
ектов поддерживалась тем, что едва ли не 
большинство проектов вообще связывались 
не с предметами, а с общественной дея-
тельностью. В результате возник интерес-
ный феномен, довольно резко отделивший 
советский метод проектов от американского: 
у американцев метод проектов был дидакти-
ческим, а в СССР становился воспитатель-
ным по преимуществу. Более того, успеш-
ность работы школы начинала измеряться 
успешностью проектов в экономическом от-
ношении. В. Н. Шульгин, директор Института 
методов школьной работы, писал:  «резуль-
таты работы по методу проектов должны 
измеряться не только образовательно-вос-
питательным эффектом, но и степенью раз-
решения той хозяйственной, политической, 
культурно-просветительской работы, кото-
рую в порядке выполнения промфинпла-
на культурное учреждение взяло на себя»  
[по: 14]. 

К началу 1930-х годов активное и на-
рочитое внедрение метода проектов и ком-
плексной системы обучения привели к отри-
цанию предметной дифференциации. 

Заключение. Обобщая результаты 
исторического обзора реализации метода 
проектов в первой трети ХХ века, можно при-
йти к следующим выводам: метод проектов 
параллельно развивался в США и в России 
в начале ХХ века, но считался американским 
методом, и именно так его называли отече-
ственные педагоги. Сущность метода проек-
тов была более глубоко вскрыта Дж. Дьюи, но 
главным пропагандистом этого метода стал 
У. Х. Килпатрик. Для него метод проектов 
был главным средством реализации идей пе-
доцентризма, средством поддержания у де-
тей интереса к учёбе и жизнедеятельности 

в целом, реализации их желаний, мотивов, 
спонтанно возникающих планов. Главной ха-
рактеристикой метода проектов у Килпатри-
ка предстаёт сознательная, мотивированная 
постановка и реализация цели деятельности. 
Поэтому любое выполненное с желанием, по 
инициативе самого ученика дело или дей-
ствие могло называться проектом. У. Х. Кил-
патрик дал одну из первых классификаций 
проектов.

Дж. Дьюи подверг критике абсолютиза-
цию метода проектов У. Килпатриком, в осо-
бенности одностороннее фокусирование на 
интересах и желаниях детей без учёта обра-
зовательного контекста, требований культу-
ры, требований общества, которые предъяв-
ляются к ученикам. У Дьюи в Лабораторной 
школе также велась успешная проектная де-
ятельность.

В отечественной педагогике первой 
трети ХХ века метод проектов наиболее зна-
чительное развитие получил в связи с при-
менением его к практике общественно-эко-
номических преобразований. В первые годы 
советской власти он в большей степени рас-
сматривался как один из заимствованных 
зарубежных методов, способствующих связи 
школы с жизнью, преодолению однообразия 
учебного труда, развитию коммуникативных 
качеств, а также целеполагания, планирова-
ния, умения доводить дело до конца. Была 
также подчёркнута связь метода проектов с 
игрой, с художественным и научным творче-
ством. Развитию метода проектов способ-
ствовали труды С. Т. Шацкого, Н. К. Крупской, 
А. П. Пинкевича. К началу 1930-х годов метод 
проектов приобрёл преимущественно воспи-
тательно-пропагандистский характер, стал 
утрачивать свои дидактические возможности 
и особенности. Организация школьной рабо-
ты при реализации этого метода стала доми-
нировать над содержанием; этот процесс был 
поддержан не очень успешными попытками 
преодолеть предметную раздробленность и 
достигнуть междисциплинарного единства и 
интеграции. В этом качестве метод проектов 
стал сближаться с теорией отмирания школы 
(В. Н. Шульгин). Довершением этого разруши-
тельного процесса стало включение экономи-
ческого, практического эффекта от проектной 
деятельности учащихся в систему критериев 
успешности работы школы.

Во времена своего расцвета метод 
проектов отразился в методиках преподава-
ния различных предметов, например, рус-
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ского языка и литературы (М. А. Рыбникова), 
математики (Ф. П. Новоселов) и т. д. Эти на-
работки, от которых потомкам пришлось «за-
щищать» методистов, доказывая их непри-

частность к «перекосам» и «прожектерству», 
могут быть проанализированы на предмет 
реализации проектной технологии в совре-
менной школе.
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Method of Projects in Foreign and Domestic Pedagogy
1920–1930-ies

The method of projects was considered in the domestic pedagogy of the 1920s as a result 
of borrowing, one of the methodological findings of US teachers aimed at organizing independent 
student learning activities. The authors of the article object to the widespread opinion that the method 
of projects was uncritically propagated in developing Soviet pedagogy as an alternative to all other 
methods and forms of education and upbringing. The authors emphasize that throughout the period of 
the implementation of the method of projects in the first third of the twentieth century, in the pedagogical 
works of domestic theorists (N. K. Krupskaya, A. P. Pinkevich, M. M. Rubinshtein, and S. T. Shatsky), 
he was criticized for excessive pragmatism, focus on gain, individualism. The authors analyze the 
dialogue of teachers of the United States and the Soviet Union in the period under review regarding 
the pedagogical possibilities of the method of projects, classifications of projects, and prospects for 
combining the project method with other forms of organizing educational activities. The peculiarities of 
the interpretation of the project method in the works of different teachers of the early twentieth century 
are analyzed. The sociologic line (V. N. Shulgin and others) was considered in the implementation of 
the project method in the late 1920s. Conclusions are drawn about a number of features of the project 
activity of students of the first third of the twentieth century: reliance on the knowledge and experience 
of the pupil, pronounced social significance, priority of organizational and educational tasks over 
educational ones.
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Формирование правовой культуры учащихся 
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Актуальность исследования обусловлена тем, что одной из значимых проблем совре-
менной  России является формирование у молодого поколения основ правосознания, пра-
вомерного поведения, чувства собственного достоинства, уважения к другим гражданам и к 
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го гражданина должен базироваться на традиционных основах развития отечественного обра-
зования и духовной культуры. В данной статье осуществлён историко-педагогический анализ  
теоретических подходов к решению проблемы формирования правовой культуры учащихся  и 
опыта их реализации в образовательных организациях России второй половины XIX – нача-
ла XX века. Ведущими методами исследования данной проблемы являются  теоретический 
анализ историко-педагогической литературы, периодики, архивных материалов; сравнительно- 
сопоставительный анализ юридической и педагогической литературы по теме исследования;  
систематизация теоретических взглядов на проблему формирования правовой культуры; кон-
тент-анализ. В статье представлено определение понятия  «правовая культура учащихся»  как  
совокупность правосознания, правовых убеждений и правового поведения учащихся в юри-
дически значимых ситуациях. Данное понятие рассматривается в культурно-историческом  
контексте второй половины XIX – начала XX века. В педагогическом наследии этого периода 
накоплен значительный объём теоретических знаний и опыта практического решения данной 
проблемы. Существует необходимость в его объективной оценке и определении его значи-
мости как для своего времени, так и для современной системы отечественного образования. 
Материалы статьи имеют практическую значимость для дальнейших исследований проблемы 
формирования в России отечественной правовой культуры.  

Ключевые слова: педагогическое наследие, культура личности, правовая культура уча-
щихся, правовые ценности, отечественная правовая традиция

Введение. Решение таких актуаль-
ных задач современности, как построение 
правового государства и воспитание ответ-
ственного гражданина, тесно связаны с фор-
мированием правовой культуры. Являясь 
одним  из важнейших компонентов общей 
культуры личности, правовая культура игра-
ет доминирующую роль в совершенство-
вании системы общественных отношений, 
в формировании мировоззренческой пози-
ции личности, её ценностных установок. В 
значительной степени от уровня правовой 
культуры зависит эффективность регулиро-
вания общественных процессов. Интерес к 
проблеме формирования правовой культуры 
личности становится наиболее острым в пе-
риод общественной трансформации, когда 
устанавливаются новые правила правового 
взаимодействия. Одной из важных проблем 

для современной  России является формиро-
вание у личности основ правосознания, пра-
вомерного поведения, чувства собственного 
достоинства, уважения к другим гражданам и 
к государственной власти.

Эффективное решение обозначенной 
проблемы невозможно без рефлексии оте-
чественного опыта предшествующих поко- 
лений. 

Выбор хронологических рамок ис-
следования (вторая половина XIX – начало 
XX века) обосновывается тем, что радикаль-
ные преобразования в Российской империи, 
происходящие в данный период (отмена 
крепостной зависимости, формирование 
правового пространства), актуализировали 
проблему формирования правовой культу-
ры личности: разные слои российского об-
щества получили номинальные права, но 
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их применение на практике затруднялось в 
связи с правовой безграмотностью большей 
части населения России. Существовавшие в 
народе юридические представления порой 
серьёзно контрастировали с важнейшими 
юридическими принципами, признаваемыми 
в каждом цивилизованном обществе, созда-
вая базу для произвола. Такое положение 
дел остро осознавали педагоги.

По замечанию А. В. Овчинникова,  этот 
хронологический период являлся «решаю-
щим в формировании национального законо-
дательства в области образования. С учётом 
особенностей исторического развития стра-
ны были провозглашены в целом прогрес-
сивные принципы развития государственной 
системы образования. При этом приоритет 
отдавался национальным ценностям» [9]. С 
1849 по 1917 год в образовательных учреж-
дениях  России был проведён ряд реформ, 
существенно повлиявших на организацию 
правового обучения и воспитания. Именно в 
этот период наиболее интенсивно формиру-
ется отечественная гуманистическая педаго-
гика, доминантой в которой выступали такие 
ценности, как человек, его свободы и права. 

Сущность категории «правовая культу-
ра учащихся» обосновывается в статье как 
составная часть их общей культуры. В  дан-
ном феномене соединяется национальный 
менталитет и психологические структуры 
личности. Автором статьи учитывается, что 
слово «культура» вошло в русский лексикон 
только в 40-е годы XIX века и не было ши-
роко распространено [2]. Им  фиксировались 
качества человека, значимые для его взаи-
модействия с другими людьми. Синонимами  
понятия «общая культура личности» явля-
лись «воспитанность», «разумность», «обра-
зованность».  

Л. И. Петражицкий, отмечая зависи-
мость права, законодательства  от «уровня 
развития, ступеней, факторов культуры», 
считал, что «способность человеческой пси-
хики к правовым реакциям на законодатель-
ные распоряжения есть продукт культуры» 
[10, с. 738].    

Под правовой культурой учащихся в 
данной статье понимается совокупность пра-
восознания, правовых убеждений и навыков 
правового поведения в юридически значи-
мых ситуациях. 

Основное внимание в юридической и 
педагогической литературе второй полови-

ны XIX – начала XX века уделялось такому 
элементу правовой культуры, как правосоз-
нание. 

Педагоги, писатели-публицисты (Н. И. Ка- 
реев, В. А. Гольцев, К. Н. Вентцель, М. Клеч- 
ковский, Е. Д. Синицкий, С. Н. Южаков и др.) 
отмечали, что правосознание личности уча-
щегося проявляется в  наличии у него право-
вых знаний, в выражении чувств солидарно-
сти и взаимной ответственности, уважении к 
порядку и закону.  

Правовые убеждения – это сознатель-
ный выбор между законным и незаконным. 
В воспитании на первом месте должно быть 
не требование повиновения, а приучение ре-
бёнка к размышлениям над условиями окру-
жающей действительности, формирование 
убеждения руководствоваться в поведении 
интересами общества, коллектива. 

Правовое поведение трактовалось пе-
дагогами как навыки дисциплинированного 
поведения, умения действовать в соответ-
ствии с принятыми в обществе правовыми 
нормами [4].

Педагоги второй половины XIX – на-
чала XX века осознавали: для того чтобы 
процесс формирования правовой культуры 
учащихся сделать целенаправленным, необ-
ходимо определить правовые ценности и ме-
ханизмы их реализации в образовательном 
учреждении. Научное изучение историческо-
го опыта позволяет представить, как в учеб-
ных заведениях России  второй половины 
XIX – начале XX века решался вопрос о фор-
мировании  правовой культуры учащихся.

Проблема формирования правовой 
культуры учащихся образовательных учреж-
дений России второй половины XIX – на- 
чале XX века не исследовалась системати-
чески и с позиций современного историко-пе-
дагогического познания, что также составля-
ет актуальность данной работы.

Методология и методы исследо-
вания. В качестве методологической основы 
исследования была выбрана определённая 
совокупность методологических подходов, 
соответствующих его специфике.  Особенное 
значение имеет системный подход, ориенти-
рующий на раскрытие целостности объекта 
исследования. Следование системному под-
ходу в его историческом аспекте позволило 
выявить не только структуру объекта данного 
исследования (в качестве которого обозна-
чен процесс формирования правовой культу-
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ры личности в России второй половины XIX – 
начала XX века), но и динамику изменения 
данной  структуры. В соответствии с принци-
пами системного подхода были определены 
структурные компоненты понятия «правовая 
культура учащихся», обосновалась их взаи-
мосвязь. Данный подход позволил  опреде-
лить роль других методологических подхо-
дов и их взаимообусловленность.

Суть цивилизационного подхода к из-
учению процесса  формирования правовой 
культуры учащихся учебных заведений Рос-
сии второй половины XIX начала XX века 
заключалась в рассмотрении этого процесса 
в соответствии с особенностями российской 
цивилизации. Во-первых, это характер от-
ношений между  российским государством и 
обществом: государство являлось  верхов-
ным распорядителем при проведении всех 
реформ. Исследователем А. В. Овчиннико-
вым отмечается, что «с самого раннего раз-
вития российской культуры государственная 
политико-правовая доктрина в области обра-
зования приобрела специфическую форму 
“просвещения” – “дарования света умствен-
ного, научного и нравственного, поучения 
истинам и добру, образования ума и сердца” 
(В. И. Даль). Именно такое понимание стало 
одной из культурно-исторических основ нау- 
чной педагогики российской цивилизации»  
[8, с. 154].

Во-вторых, основное население Рос-
сии ко второй половине XIX века составляло 
крестьянство, долгое время изолированное 
от остального общества. Как отмечает в сво-
ей работе И. В. Ковалева, правовая культура, 
сложившаяся в крестьянских общинах, явля-
лась «социоцентристской» [7], так как в ней 
преобладающей ценностью  являлось обще-
ство, а не отдельная личность. 

Развитие теории правовой культуры в 
России, по сравнению с европейскими стра-
нами, имело отличительные особенности: в 
Европе правовая культура формировалась 
на основе римского права, а в России – на 
основе идей восточного христианства. В свя-
зи с этим в России правовое сознание не 
было отделено от религиозного и морального 
[Там же].

Следующим методологическим подхо-
дом, положенным в основу проведённого ис-
следования, является аксиологический,  со-
гласно которому, правовая культура личности 
понимается как развивающаяся система пра-
вовых ценностей. В исследуемый хроноло-

гический период ценностными ориентирами 
процесса формирования правовой культуры 
личности являлись: отношение к личности, к 
её правам и свободам. Представители гума-
нистической педагогики приходили к едино-
му выводу о необходимости равенства прав 
и свобод взрослого и ребёнка в семейной и 
школьной жизни. Признание прав и свобод 
учащейся личности, а также взаимного ува-
жения педагогов и учащихся становится ори-
ентиром в формировании правовой культуры 
в исследуемый период.

Изучение трудов известных педагогов 
и общественных деятелей второй половины 
XIX – начала XX века позволило выявить раз-
ные, а порой и противоположные, точки зре-
ния на проблему формирования правовой 
культуры учащихся образовательных учреж-
дений России и пути её решения в исследуе-
мый  хронологический период.  

Использование метода сравнительного 
анализа литературных источников, ряда до-
кументов учебных заведений России иссле-
дуемого периода  дало возможность опреде-
лить ценностные ориентиры в формировании 
правовой культуры личности в исследова-
ниях юристов и педагогов второй половины 
XIX – начала XX века; выявить и рассмотреть 
факторы, влияющие на развитие правовой  
культуры учащихся отечественных учебных 
заведений в этот период. 

Изучение описанного опыта работы 
российских образовательных учреждений  
второй половины XIX – начала XX века по 
формированию правовой культуры учащихся 
позволило определить правовые ценности и 
механизмы их реализации в образователь-
ном учреждении.

Результаты исследования и их об-
суждение. На основе использования ком-
плексной методики историко-педагогического 
исследования, охватывающей совокупность 
обоснованно подобранных методов (анализ 
и систематизация документов и материа-
лов; сравнительный анализ историко-педа-
гогических (литературных и документальных) 
источников; классификация и теоретическое 
обобщение исторических фактов)  были вы-
явлены особенности  формирования рос-
сийской правовой культуры личности. Они 
заключались в том, что правовая культура 
личности в России базировалась на законах, 
рождённых из обычаев, на своеобразном 
понимании справедливости и несправедли-
вости, на религиозных представлениях, пер-
воначально языческих. Это характеризует 
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правовую культуру как «теоцентрическую» 
[7]. Педагогические идеи в России ориентиро-
вались на ветхозаветный идеал воспитания, 
связанный с безусловной покорностью воле 
родителей и наставников, который соответ-
ствовал и духу православного христианства. 
Идеи православной  педагогики находили от-
ражение в поучениях, церковной литературе, 
содержащей в себе нравственные ориенти-
ры для праведной жизни, т. е. для формиро-
вания правовой культуры ребёнка. 

Подтверждение этому содержатся в 
работах  современников проводимых в Рос-
сии реформ. Например, в статье В. П. Андро-
сова, опубликованной в 1834 году в «Журна-
ле Министерства народного просвещения», 
отмечается: «Права не могут быть без 
святой, обязательной силы религии», т. е. 
изучение права выдвигало перед преподава-
телем задачу: укреплять нравственную об-
щественную силу, состоящую в «высоком 
мнении о своём отечестве, правительстве, 
народности» [1, с. 375]. Это свидетельствует 
о приоритете религиозно-нравственной со-
ставляющей в содержании  правовой культу-
ры учащихся в России.

Второй характеристикой правовой рос-
сийской культуры являлось определение «со-
циоцентрическая» [7], так как главной ценно-
стью в ней считалась не отдельная личность, 
а община, общество. Известный правовед 
и педагог П. Д. Юркевич, рассуждая о «пра-
ве взрослых членов общества над детьми»,   
писал  что «это отношение существует, осла-
бевает или исчезает, смотря по тому, в какой 
мере члены общества связаны между собою 
действительным, а не только юридическим 
союзом, и насколько проникнуты они одним  
и тем же нравственным духом»1.  

Результатом проводимых в России во 
второй половине XIX – начале XX века ре-
форм, существенно повлиявших на организа-
цию правового обучения и воспитания, было 
провозглашение правовых ценностей. 

В качестве ценностного ориентира 
педагогического процесса, направленного 
на формирование правовой культуры лич-
ности, провозглашалась свобода личности. 
Известный правовед Б. А. Кистяковский от-
мечал, что свобода составляет главное и 
существенное содержание права [6, с. 21]. 
Свобода понималась известными педагога-
ми и общественными деятелями как каче-

1 Юркевич П. Д. Курс общей педагогики с прило-
жениями. – М.: Тип. Грачева и К˚, 1869. – С. 205.

ство личности, «гражданская и человеческая 
доблесть» (Н. И. Пирогов); высшая ценность 
(Н. А. Бердяев, П. Ф. Лесгафт, С. Л. Франк и 
др.); способ существования людей в обще-
стве. Отмечалось, что человек свободный 
признаёт над собой лишь власть закона [5].   

В то же время авторами некоторых  
публикаций отмечалась опасность сведения 
толкования «свободы» как одностороннего 
утверждения собственной воли. Например, 
П. Д. Юркевич в «Курсе общей педагогики» 
обращал внимание на то, что  может суще-
ствовать и «ложное понятие о человеческой 
свободе, будто неисполнение закона, прави-
ла или требования есть дело неограничен-
ной свободы лица, дело ничем не вынужден-
ное и которым это лицо могло распорядиться  
так или иначе по своему полному произволу. 
Отсюда… произошло и то неудобство, что 
воспитатели говорят о наказаниях, как будто 
неисправности, погрешности, и уклонения от 
порядка могут быть вменяемы детям в каче-
стве преступлений»2.

В процессе правового воспитания  
учащихся в качестве значимой ценности рас-
сматривались права человека. В  публикаци-
ях исследуемого периода отмечалось, что в 
воспитательном процессе педагогам необхо-
димо акцентировать внимание на развитие у 
учащихся чувства собственного достоинства, 
осознания своих прав, умения их реализовы-
вать и защищать. 

Принципы уважения личности уча-
щегося, признания его свободы, а также 
взаимного уважения педагогов и учащихся 
становятся ведущими в формировании пра-
вовой культуры учащихся учебных заведе-
ний России во второй половине XIX – начале  
XX века.

Права и свободы человека, порядок 
их реализации, как важная составная часть 
комплекса ценностей правовой культуры, 
определили отбор содержания правового об-
учения и воспитания школьников во второй 
половине XIX – начале XX века.

В процессе изучения педагогической, 
юридической  литературы и документальных 
источников второй половины XIX – начала 
XX века, а также опыта работы учебных за-
ведений России в данный хронологический 
период, были выявлены и проанализирова-
ны факторы, влияющие на формирование  
структурных компонентов правовой культуры 
учащихся.

2 Там же. – С. 182.
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На качественное осуществление про- 
цесса формирования правосознания и пра-
вовых убеждений учащихся в процессе обу-
чения оказывали влияние следующие фак- 
торы:

– наличие или отсутствие в учебном 
плане специального предмета, связанного с  
изучением основ права; 

– уровень квалификации учителей, 
осуществлявших преподавание предмета; 

– методическое обеспечение учебного 
процесса. 

Основная роль в правовом образова-
нии учащихся в исследуемый период отводи-
лась дисциплине «Законоведение», которая  
была включена в учебный план гимназии. В 
процессе исследования было выявлено: как 
в Министерстве народного просвещения, так 
и в педагогической среде не существовало 
однозначного мнения относительно необхо-
димости преподавания дисциплины «Законо-
ведение». Противники введения этой дисци-
плины обосновывали свою точку зрения тем, 
что содержание юридических наук не соот-
ветствовало  курсу средних учебных заведе-
ний (К. Д. Ушинский, Н. Ивановский).

Сторонники противоположной точки 
зрения (Р. Б. Беккер, А. Х. Гольмстен, К. Д. Ка- 
велин, М. С. Лалаев, А. А. Слепцов, Е. Д. Си- 
ницкий, Н. Е. Чижов) считали, что основу 
предмета «Законоведение» в школьном об-
разовании должен составить материал об 
историческом развитии и современном со-
стоянии, как положительного  права  Европы, 
так и юридических учений о верном, справед-
ливом, необходимом для общества праве.

Но изучение только зарубежного опы-
та является недостаточным для формирова-
ния российской правовой культуры. Б. А. Ки-
стяковский в своих публикациях поднимал 
вопрос о том, что в России, в отличие от 
европейских стран, нет своей литературы о 
праве. Он пишет: «Нет единых и одних и тех 
же идей свободы личности, правового строя, 
конституционного государства, одинаковых 
для всех народов и времён. …Все правовые 
идеи в сознании каждого отдельного народа 
получают своеобразную окраску и свой соб-
ственный оттенок» [6, с. 23]. 

 Эта проблема остаётся актуальной и 
в настоящее время. Как отмечается в статье 
А. В. Овчинникова, отечественная политико- 
правовая традиция «включает в себя нормы 
и правила, зафиксированные не только в раз-
личных типах источников, но и в менталитете 

населения, оказывая существенное влияние 
и на развитие системы образования, и на пе-
дагогическую деятельность» [8, с. 155].   

Что касается решения вопроса о пре-
подавателях дисциплины «Законоведение», 
то были опробованы несколько вариантов. 
Первоначально (с 1849 по 1870 год) препо-
давание этой дисциплины было поручено,  
преимущественно, учителям истории, затем, 
с 1903 года – кроме учителей истории, доста-
точно подготовленных к преподаванию основ 
права, эту дисциплину могли преподавать 
выпускники юридического факультета.  Одна-
ко опыт показал, что лица, получившие юри-
дическое образование, но не имевшие  необ-
ходимой педагогической подготовки, нередко 
останавливались на подробностях юридиче-
ских вопросов, которые были мало или со-
вершенно недоступны учащимся гимназии. 
С целью специальной подготовки учителей 
к преподаванию законоведения в педагоги-
ческих институтах, на педагогических курсах 
вводилось изучение основ права. 

К методическому обеспечению учеб-
ного процесса относится выбор методов 
обучения, наличие учебной литературы. В 
процессе анализа воспоминаний  выпускни-
ков гимназий исследуемого периода, отчётов 
преподавателей было выявлено, что  основ-
ным методом обучения данной дисциплине 
являлся репродуктивный метод, который за-
ключался в передаче ученикам ряда очевид-
ных знаний по государственному, граждан-
скому и уголовному праву, процессу. Учитель 
излагал содержание материала и проверял 
уровень его усвоения.

Выполнение учителями учебного плана 
во многом зависело от учебников «Законове-
дение». К использованию в учебном процес-
се допускались только учебники, одобрен-
ные Учёным комитетом. С 1860 по 1917 год 
было издано более 50 допущенных Мини-
стерством народного просвещения учебных 
руководств и учебных пособий по правовой 
подготовке гимназистов. Выпуск такого коли-
чества учебников свидетельствовал о высо-
ком уровне интереса к предмету.  

В процессе исследования были проа-
нализированы существующие в литературе 
отзывы педагогов и учащихся, пользующих-
ся учебниками «Законоведение». Результа-
ты анализа позволили сделать вывод: поло-
жительную оценку педагогов и гимназистов 
получили учебники авторов Н. Товстолес, 
В. Крюковского, В. А. Томашевича, Н. И. Фа-
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леева, как полностью соответствовавшие 
предъявляемым требованиям к учебной ли-
тературе. 

В ходе исследования были отмечены 
мнения учеников и преподавателей о дисци-
плине «Законоведение». Для многих учащих-
ся «Законоведение» считалось крайне труд-
ным предметом, с точки зрения содержания. 
Преподаватели отмечали несовершенство  
методики его преподавания: необходимо бы- 
ло сообщать учащимся основные теоретиче-
ские и практические сведения о праве, зако-
не, государстве, частных юридических отно-
шениях. Причём средства для выполнения 
этой задачи были ограничены, так как для 
преподавания выделялось недостаточное 
количество часов. 

Значимая роль в формировании право-
вого поведения, как структурного компонен-
та правовой культуры учащихся, отводилась 
«внутреннему распорядку» школы.

Этот распoрядок известныe oтечест- 
венные пeдагоги К. В. Ельницкий, П. Ф. Кап-
терев, Н. И. Пирогов, Г. А. Роков, Л. Н. Тол-
стой, К. Д. Ушинский и другие отождествляли 
с «oбразoм жизни», «укладoм», «стрoем», 
«духoм», «тoнoм» школы.  

Сопоставив и обобщив мнения пе-
дагогов исследуемого периода по пробле-
ме «внутреннего распорядка» школы, мы 
пришли к выводу, что его составляющими 
являются: 1) нормативно-правовые акты, 
регулирующие распорядок; 2) школьные и 
межшкольные организации, союзы, группы; 
3) выборное самоуправление и совместная 
общественная деятельность.

К нормативно-правовым актам, регу-
лирующим правовое пространство учебного 
заведения, относились: инструкции, прави- 
ла, уставы. Эти нормативные документы со-
держали в себе правовую информацию, ко-
торую должен был знать каждый школьник: 
права и обязанности учащихся, порядок и 
правила поступления, обучения, сдачи экза-
менов.

На основе анализа ряда норматив-
ных документов учебных заведений России 
исследуемого периода было выявлено, что 
«внутренний распорядок школы» был хоро-
шо отлажен  в учебных заведениях, руково-
димых Е. С. Левицкой и Фр. Крейманом. Все 
распоряжения и приказания воспитателей и 
учителей в этих школах должны были выпол-
няться воспитанниками беспрекословно, в то 
же время с пониманием и уважением к стар-

шим. Учащиеся имели право высказать своё 
мнение по поводу приказаний и распоряже-
ний, отдаваемых в школе, старшему воспи-
тателю. 

Наличие в школе  ученических това-
рищеских организаций и объединений  явля-
лось значимой составляющей её «внутрен-
него распорядка». При создании ученических 
организаций учащимся предоставлялась 
самостоятельность в выборе формы орга-
низации, органов её управления. Задача 
воспитателя заключалась не в навязывании 
учащимся правовых норм, а в создании бла-
гоприятной социальной среды, способству-
ющей развитию у учащихся навыков  обще-
жития, установления элементарных правил 
взаимодействия друг с другом. В. П. Вахте-
ров отмечал, что одной из важнейших со-
ставляющих правового поведения являются 
действия ребёнка по осуществлению своих 
законных возможностей с точки зрения инте-
ресов других людей, интересов своего клас-
са, своей семьи [3]. 

Учащиеся, считал П. Ф. Каптерев, мо-
гут быть допущены к обсуждению следующих 
вопросов: 1) большая часть дисциплинарных 
вопросов; 2) составление расписаний учеб-
ных занятий; 3) формы и методы учебного 
процесса; 4) рекомендации по школьному 
и внешкольному чтению; 5) устройство экс-
курсий, праздников и т. п.1 Следовательно, 
деятельность ученических товарищеских ор-
ганизаций должна была строиться на основе  
самоуправления, которое способствовало 
повышению правовой культуры учащихся.

Анализ изученного опыта деятельно-
сти российских учебных заведений  второй 
половины XIX – начала XX века, осущест-
влявших свою деятельность на основе раз-
личных форм выборного самоуправления 
(Екатеринбургская мужская гимназия; Ов-
ражское сельское двухклассное училище; 
школа Е. С. Левицкой в Царском Селе; Пре-
ображенская школа; гимназия Е. А. Кирпич-
никовой и Е. А. Репман; Выборгское учили-
ще), это подтверждает. 

Выводы. Таким образом, исследова-
ние показало, что во второй половине XIX – 
начале XX века концептуальными идеями 
формирования правосознания и правовых 
убеждений учащихся являлись: введение в 

1 Каптерев П. Ф. Об Общественно-нравственном 
развитии и воспитании детей // О семейном воспитании: 
учеб. пособие для студ. высш. и сред. пед. учеб. заве-
дений / сост. и коммент. И. А. Андреева. – М.: Академия, 
2000. – С. 93–118.
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учебный план гимназий дисциплины «Зако-
новедение», наличие учебно-методического 
обеспечения предмета, специально подго-

товленных педагогических кадров; право-
вого поведения – «внутренний распорядок» 
школы.

Список литературы
1. Андросов В. П. О пределах, в коих должны быть изучаемы и преподаваемы права политиче-

ские и народные // Журнал Министерства народного просвещения. 1834. № 4. С. 368–385. 
2. Будагов Р. А. История слов в истории общества. М.: Просвещение, 1971. 270 с.  
3. Вахтеров В. П. Избранные педагогические сочинения. М.: Педагогика, 1987. 400 с.
4. Иванова С. П. Идеи формирования правовой культуры учащихся в отечественной педагогике 

во второй половине XIX – начале  XX века // Вектор науки Тольяттинского государственного университе-
та. 2011. № 4. С. 120–123.

5. Иванова С. П. Понимание «свободы личности» педагогами второй половины XIX – начала  
XX в. // Психология и педагогика: методика и проблемы практического применения: сб. материалов  
IV Всерос. науч.-практ. конф.: в 2 ч. Ч. 1 / под общ. ред. С. С. Чернова. Новосибирск: ЦРНС: Сибпринт, 
2009. С. 205–210.

6. Кистяковский Б. А. В защиту права (интеллигенция и правосознание) // Представительная 
власть – XXI век: законодательство, комментарии, проблемы. 2005. № 1. С. 21–24.

7. Ковалева И. В. Ценности правовой культуры в представлениях российского общества конца 
XIX – начала XX века. Великий Новгород: НовГУ, 2002.160 с.

8. Овчинников А. В. Культурно-исторический контекст политико-правового процесса в области об-
разования в России // Пространство и время. 2014. № 1. С. 153–160. 

9. Овчинников А. В. Правовые аспекты модернизации российского образования. Ретроспектива 
для перспективы // Отечественная и зарубежная педагогика.  2018. Т. 1, № 2. С. 19–20.

10. Петражицкий Л. И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности: в 2 т. Т. 2. 
СПб.: Тип. М. Меркушева, 1910. 758 с. 

Статья поступила в редакцию 19.08.2018; принята к публикации 15.09.2018

Библиографическое описание статьи
Карнаух Н. В. Формирование правовой культуры учащихся в педагогическом наследии России 

второй половины XIX –  начала  XX века // Учёные записки ЗабГУ. Сер. Педагогические науки. 2018. Т. 13, 
№ 5. С. 16–23. DOI: 10.21209/2542-0089-2018-13-5-16-23.

Nadezhda V. Karnauh,
Doctor of Pedagogy, Professor,

Blagoveshchensk State Pedagogical University 
 (104 Lenina st., Blagoveschensk, 675000, Russia),

e-mail: pedagog31@mail.ru   

Forming of Students’ Legal Culture in the Russian Pedagogical Heritage 
in the Second Half of the XIX century – turn of the XX century

The actuality of the research is that one of the main Russian problems is forming the younger 
generation`s legal consciousness, good behavior, proper pride, reverence for the other citizens and 
for the government. The effective decision of this problem is impossible without counting the native 
experience of the previous generations. The education of Russian citizen must be based on the 
traditional bases of the native education and intellectual culture development. This article is devoted 
to the historic-pedagogical analysis of theoretical methods of the decision the problem of forming of 
students’ legal culture and experience of its implementation in Russian universities in the second half of 
the XIX century – turn of the XX century. The main methods of researching this problem are theoretical 
analysis of historic-pedagogical literature, magazines, archive recording; comparative-contrastive 
analysis of juridical and pedagogical literature according the topic of the research; arrangement of 
theoretical views to the problem of forming legal culture; content analysis. In this article the definition 
of term «students’ legal culture» is shown as a complex of legal consciousness, legal convictions, 
students’ good behavior in relevant law situations. This term is described in the culture-historical 
context in the second half of the XIX century – turn of the XX century. In pedagogical heritage of the 
second half of the XIX century – turn of the XX century a lot of theoretic knowledge and experience of 
this problem decision is accumulated. Now there is a need to objective assessment and evaluation of 
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its value for that time and for modern system of native education as well. The materials of the article 
have practical relevance for the further research of the problem of forming the native legal culture in 
Russia.

Keywords: pedagogical heritage, personal culture, students’ legal culture, legal values, native 
legal tradition
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Развитие образования в России 
в контексте историко-педагогических исследований начала XX века

Важнейшее место в структуре профессионального педагогического образования при-
надлежит истории педагогики, призванной изучить генезис педагогического знания и развитие 
образовательной практики. В статье дан историографический обзор отечественных историко- 
педагогических исследований, датированных началом ХХ века. Представленные исследова-
ния охватывают широкий круг вопросов, освещающих становление и развитие отечественно-
го общего и профессионального образования. Начало XX века характеризуется увеличением 
количества публикаций историко-педагогической тематики, расширением спектра исследуемых 
проблем, качественным ростом научно-педагогического знания, формированием теоретических 
основ истории педагогики как  науки. Обширность проблемного поля историко-педагогических 
исследований и глубокий анализ источниковой базы привели к появлению первых работ обоб-
щающего характера (Н. Ф. Бунаков, П. Ф. Каптерев, С. В. Рождественский, Н. В. Чехов и др.), в 
которых прослеживается динамика становления и развития отечественнной системы образо-
вания. Имеется ряд исследований, рассматривающих деятельность отдельных типов учебных 
заведений, функционировавших в данный период (Я. В. Абрамов, С. И. Миропольский и др.) 
в исторической ретроспективе. Новым явлением в историко-педагогической литературе стали 
труды, оценивающие вклад общественности и известных отечественных педагогов в развитие 
народного образования. Значимость историко-педагогических работ начала ХХ века определя-
ется тем, что они содержат ценные педагогические идеи, которые, будучи переосмысленными в  
аспекте  актуальных проблем, могут быть приняты  на вооружение   современными педагогами.

Ключевые слова: историко-педагогический источник, генезис педагогического знания, 
история педагогики, педагогическое наследие, иностранный язык 

Введение. В контексте реформирова-
ния отечественной системы образования, на-
учного осмысления его целевой и содержа-
тельной составляющих обращение к истории 
педагогики является вполне закономерным и 
оправданным. Историко-педагогические ис- 
следования освещают возникновение пе- 
дагогических идей, концепций, теорий, их 
становление и развитие, описывают суще-
ствовавшую образовательную практику, что 
позволяет не только систематизировать их 
продуктивное содержание в контексте ре-
шения современных задач, стоящих перед 
системой образования, но и выявить их про-
гностический потенциал. Кроме того, даль-
нейшее развитие истории педагогики как 
научной области требует рефлексии гене-
зиса историко-педагогического знания, пе-
реосмысления имеющихся работ с позиций 
современности. 

Методология и методы иссле-
дования. Дальнейшее развитие историко- 

педагогической науки невозможно без уси-
ления внимания к источниковедческой базе 
и вовлечения в научный оборот широкого 
спектра источников, отражающих многоа-
спектную деятельность системы образования 
в различные исторические периоды. Истори-
ографическими источниками при написании 
данной статьи выступили труды отечествен-
ных педагогов и общественных деятелей, от-
носящиеся к началу ХХ века, посвящённые 
вопросам истории образования (Я. В. Абра-
мов, А. П. Афонский, Н. Ф. Бунаков, Д. Д. Га-
ланин, В. В. Григорьев, Н. А. Добролюбов, 
П. Ф. Каптерев, П. М. Майков, Л. В. Македо-
нов, С. И. Миропольский, А. А. Мусин-Пушкин, 
А. Н. Острогорский, С. В. Рождественский, 
С. О. Серополко, В. И. Чарнолуский, Н. В. Че-
хов и др.). Их анализ позволяет пополнить 
историко-педагогическое знание, в том числе,  
посредством обращения к редко упоминае-
мым работам, заслуживающим более деталь-
ного изучения и современного прочтения. 
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Результаты исследования и их об-
суждение. Проанализированные нами рабо-
ты подразделяются на три группы. К первой 
группе мы отнесли работы обобщающего ха-
рактера, в которых прослеживается генезис 
отечественного образования в длительных 
временных рамках, предприняты попытки не 
просто представить систематизацию истори-
ко-педагогических фактов и  событий, проис-
ходивших в различные периоды в системе 
образования, но и дать определённый ана-
лиз и оценку.

Несомненным вкладом в историко-пе-
дагогическую науку стала книга С. В. Рожде-
ственского «Исторический обзор деятельно-
сти Министерства народного просвещения, 
1802–1902» (1902), содержащая богатую 
фактологическую информацию о задачах, 
этапах и формах профессионального об-
разования, законодательных документах, 
регулировавших действовавшую систему 
учебных заведений, в предлагавшихся и 
реализованных проектах  образовательных 
реформ. Материал в книге размещён по пе-
риодам деятельности на своих постах мини-
стров народного образования, частая смена 
которых не способствовала стабильности в 
функционировании системы образования [9]. 

Н. Ф. Бунаков – русский педагог, теоре-
тик и практик начального обучения, органи-
затор образования, проводивший активную 
работу среди народных учителей, один из 
разделов своей книги «Школьное дело: учеб-
ный материал, проработанный на учитель-
ских съездах и курсах за 30 лет (1872–1902)», 
вышедшей в 1906 году, посвятил вопросам, 
касающимся истории отечественного образо-
вания. Обращаясь к периоду правления Пе-
тра I, он анализирует деятельность цифер-
ных школ для детей всех сословий, в которых 
обучали грамоте, арифметике и началам ге-
ометрии, чтобы «из них выходили пригодные 
люди для государства» [2, с. 218] . 

Описывая ситуацию в отечественнном 
образовании, сложившуюся в конце XVIII ве- 
ка, Н. Ф. Бунаков выделяет два значимых фак- 
та, первым из которых называет осознание 
необходимости создания особого учебного 
учреждения для подготовки учителей началь-
ных школ, а вторым − появление первого ди-
дактического руководства на русском языке 
для учителей начальных школ, в котором 
излагались способы обучения и воспитания. 
В данном случае Н. Ф. Бунаков имел в виду 
«Руководство учителям первого и второго 

разряда народных училищ Российской импе-
рии, изданное по высочайшему повелению 
императрицы Екатерины», давая оценку ко-
торому, он пишет, что «характер сочинения 
вполне гуманный, изложение вразумитель-
ное, но сжатое» [Там же, с. 219]. 

Большое внимание в своей книге 
Н. Ф. Бунаков уделил вопросам подготов-
ки учителей, описав персонифицирован-
ный вклад В. А. Золотова, Н. И. Пирогова, 
К. Д. Ушинского, Н. А. Корфа, В. И. Водовозо-
ва в решение данной проблемы, подчеркнув, 
что «благодаря земским учреждениям и тру-
дам вышеупомянутых  деятелей, русская на-
родная школа действительно существует, и 
стоит, по-видимому, прочно» [Там же, с. 230]. 
Ценность издания повышают содержащие-
ся в нём статистические данные, например, 
о количестве созданных за счёт правитель-
ства, земств и частных лиц учительских се-
минарий, которых в 1873 году насчитывалось 
уже более 40. 

Особое место в историографии рас-
сматриваемого периода занимает работа 
Н. В. Чехова «Народное образование в Рос-
сии с 60-х годов XIX века» (1912), в перечне 
ключевых тем которой специфика деятель-
ности разных типов школ, подготовка народ-
ных учителей, организация внешкольного 
образования, попытки введения всеобщего 
обучения, «школы на окраине» и т. д. Он ха-
рактеризует воскресные школы  как одно из 
самых ярких  проявлений стремления русско-
го общества к просвещению народа, называя 
вопросы воспитания и народного образова-
ния «самыми живыми общественными во-
просами», обсуждение которых не сходило 
со страниц периодической печати [12, с. 20].

Оценивая состояние педагогических 
кадров, он пишет о разделении учительства 
на светское и церковное, отличавшихся друг 
от друга положением в обществе, взглядами 
на свою профессиональную деятельность, 
подчёркивая при этом, что  между ними «ни-
когда не было ни вражды, ни резких разно-
гласий» [Там же, с.112]. Выпускники духовных 
семинарий и женских епархиальных училищ 
поступали в основном в церковно-приход-
ские школы, в то время как воспитанники  
учительских семинарий и женских гимназий – 
в земские школы. 

Несомненный интерес вызывает пред-
ставленная в книге информация об учитель-
ском съезде, состоявшемся в Москве на Рож-
дество 1902/1903 года, проведение которого, 
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по оценке автора,  внесло оживление в де-
ятельность учительских обществ, которых 
в данный период было 71 с общим количе-
ством 22 000 членов. По мнению Н. В. Че-
хова, съезд явился поворотным пунктом в 
жизни русского учителя, ставшего «созна-
тельным общественным деятелем с опреде-
лённою программою своей деятельности и 
своих стремлений» [Там же, с. 123]. Примеча-
тельно, что одним из вопросов съезда  стала 
организация различных видов внешкольного 
образования, таких как народные чтения с 
использованием «волшебного фонаря», шко-
лы или классы для взрослых и т. д. 

В фундаментальном труде П. Ф. Капте-
рева «История русской педагогии» (1915)  в 
широких временных рамках проанализирован 
генезис отечественного образования. Прове-
дённое исследование позволило ему выде-
лить три периода «педагогики»: церковно- 
религиозный, государственный и обществен-
ный. Первый период продолжался до вре-
мени правления Петра I и характеризовался 
«преобладающим положением церкви и её 
мировоззрения в жизни русского народа и в 
его образовании» [4, с. 11]. В рамках данного 
периода образование заключалось в изуче-
нии священного писания и церковно-бого-
служебных книг, а учителями были духовные 
или светские лица, готовящиеся к церковным 
должностям. 

Второй период, по мнению П. Ф. Капте-
рева, продолжался до правления императо-
ра Александра II, т. е. до освобождения кре-
стьян от крепостной зависимости, и для него 
была свойственна «преобладающая государ-
ственность всего народного образования». 
[Там же, с. 12]. В соответствии с господству-
ющей концепцией, предполагалось, что об-
разование должно служить государственным 
интересам, готовить «просвещённых служи-
лых людей, поэтому оно должно быть прак-
тично, профессионально, а для этого сослов-
но» [Там же]. 

Третий период П. Ф. Каптерев назы-
вает наиболее трудным для характеристи-
ки, по причине отсутствия таких «выпуклых 
свойств, как первые два» [Там же, с.13]. Раз-
дел, посвящённый его описанию, в полной 
мере отражает сущностную неоднородность 
и усилившееся внимание общественности к 
вопросам воспитания и образования. В нём 
описывается история деятельности воскрес-
ных школ, подчёркивается их «общечелове-
ческий характер», прослеживается процесс 

организации народной земской школы, ана-
лизируются дискуссии о введении всеобще-
го обязательного обучения и споры между 
классиками и реалистами, рассматриваются 
недостатки и достоинства церковно-приход-
ской школы, оцениваются взгляды извест-
ных педагогов и общественных деятелей 
(H. A. Корф, Л. Н. Толстой, К. Д. Ушинский и 
др.), приводятся данные о деятельности ро-
дительских кружков, обществ, детских садов,  
всероссийского съезда по семейному воспи-
танию и т. д. 

Обращение к педагогическому насле-
дию начала ХХ века показало, что имеется 
значительное количество исследований, ав-
торы которых сконцентрировали своё вни-
мание на различных аспектах деятельно-
сти конкретных видов учебных заведений. 
К их числу можно отнести Я. В. Абрамова, 
представившего подробное описание вос-
кресных школ, в деятельности которых он 
выделил несколько периодов. Характеризуя 
первый период (1859–1862 гг.), он отмечает, 
что количество открытых  школ было весьма 
значительным, особенно «если принять во 
внимание, что дело воскресных школ было 
совершенно новым для нашего интеллигент-
ного общества; да и само интеллигентное 
общество, особенно в захолустных городах, 
было тогда не велико» [1, с. 58].

Он называет конец 50-х – начало 
60-х годов XIХ века одним из «замечатель-
нейших моментов» в истории российского 
общества, высоко оценивая частную ини-
циативу и стремление представителей ин-
теллигенции внести свой вклад в развитие  
народного просвещения. Одним из удачных 
примеров он считает возникшую в феврале 
1859 года в Петербурге «Таврическую шко-
лу», организованную группой молодёжи, во 
главе с молодым инженером бароном Кос-
синским. В ней не было учителей, получав-
ших вознаграждение за свой труд, работали 
бесплатно «исключительно из любви к делу» 
[Там же, с. 4]. 

Первой воскресной школой Я. В. Абра-
мов называет женскую воскресную школу, 
открытую в Петербурге в апреле 1859 года 
дочерью статского советника М. С. Шпилев-
ской, под неё были отведены две комнаты 
квартиры. Примечательно, что школа была 
женской, каждый праздник и воскресенье в 
ней собиралось более 30 девочек, которые 
обучались чтению, письму, арифметике, За-
кону Божьему и рукоделию. По утверждению 
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Я. В. Абрамова, первая мужская воскресная 
школа в Петербурге была открыта в 1860 году 
в гимнастическом зале стрелкового бата-
льона. Заведывание школой принадлежало 
совету, состоявшему из преподавателей, 
которыми явились офицеры, гражданские 
чиновники и студенты университета. По име-
ющимся сведениям, число учащихся быстро 
увеличивалось и через  два месяца после  от-
крытия школы составляло уже 112 человек. 
Следует отметить, что в книге Я. В. Абрамова 
широко представлена география существо-
вавших воскресных школ (воскресные школы 
Шлиссельбургского тракта, Тифлисская жен-
ская воскресная школа и др.), что позволяет 
получить объективную картину об этом до-
статочно специфичном учебном заведении, 
описан порядок их открытия и отчётности, 
опыт организации школьных библиотек, му-
зеев и праздников, меры государственного 
регулирования их деятельности. 

Среди имеющихся изданий вызывает 
несомненный интерес и книга С. И. Миро-
польского, посвящённая истории церковно- 
приходской школы, которая «досель ещё 
не появлялась в нашей литературе в целом 
виде; исследования отдельных её периодов 
не многочисленны» [7, с. 3]. Проведённый 
анализ источников, отражающих историю 
становления и развития  начальной школы, 
позволил автору выделить и описать не-
сколько периодов. Характеризуя первый пе-
риод, продолжавшийся с 988 по 1238 год, он 
пишет, что просвещение народа «широко и 
свободно распространяется по Руси вместе 
с христианством; …распространение училищ 
идёт быстро, свободно, без потрясений и ко-
лебаний, охватывает всю Русь и даёт блестя-
щие результаты» [Там же, с. 7]. 

Второй период датируется С. И. Миро-
польским 1238–1480 годами, его отличитель-
ной особенностью явилось то, что создание 
училищ было приостановлено в связи с наше-
ствием. При этом он отмечает, что «школу сбе-
регло духовенство; …образование ютилось в 
монастырях, поддерживалось черноризцами, 
священниками и притчами; …высшая духов-
ная власть оберегала школы и отстаивала 
их пред монгольскими владыками» [Там же]. 
Третий период, по мнению С. И. Мирополь-
ского, продолжался с  половины XV века до 
времени правления Петра I и отличался пре-
емственностью «Владимировой» церковной 
школы в Московской Руси, а также тем, что 
«ввиду упадка просвещения и возникших ере-

сей, духовная иерархия принимает меры к уч-
реждению правильно устроенных церковных 
школ по всему государству» [Там же].

Четвёртый период, начавшись с прав-
ления Петра I, заканчивается учреждением 
Министерства просвещения в 1802 году при 
Александре I и определяется автором как 
эпоха западно-европейского влияния на  
отечественную школу, период «администра-
тивных проектов, планов, предположений, 
кабинетных реформ в народном образова-
нии, чуждых жизни и потому бессильных и 
мертворождённых» [Там же]. И, наконец, пя-
тый период, продолжавшийся с XIX века до  
момента публикации книги, был достаточно 
разнообразным по своему содержанию, в 
нём присутствовало влияние как европей-
ских начал гуманности, так и национально-
го направления в образовании на началах 
«православия, самодержавия и народно-
сти», учреждение земств, восстановление 
народной школы на «исконных исторических 
её основах», когда духовенство вновь было 
привлечено к образованию, увеличивалось 
количество школ и улучшалось качество пре-
подавания. Данный период сопровождался 
принятием определённых организационных 
мер, а именно, выходом «Положения о цер-
ковноприходских школах», образованием 
высшего управления церковно-приходски-
ми школами при Св. Синоде, составлением 
инструкций, программ, учебников, учрежде-
нием двухклассных школ с учительскими кур-
сами, организацией учительских съездов. 

Непосредственное влияние на разви-
тие образования оказало создание земств, 
что нашло своё отражение в издании «Зем-
ство и народное образование: очерки из про-
шлого и настоящего земской деятельности 
в различных областях общественного об-
разования» (1910). В нём затронут широкий 
круг вопросов, среди которых компетенция 
земства в области образования, подготовка 
учителей для народных школ, организация 
начальной и высшей народной школы, сти-
пендии и пособия учащимся, профессиональ-
ное и специальное образование, воспитание 
сирот и «безприютных детей». Придавая 
большое значение подготовке учителей, зем-
ства одним из направлений своей деятельно-
сти считали повышение их образовательного 
уровня, прежде всего, посредством обеспе-
чения книгами и периодическими изданиями 
общеобразовательной и педагогической на-
правленности. «Значительное число земских 
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публичных библиотек были первоначально 
открыты не для общественного пользования, 
а для нужд местных земских служащих и, 
прежде всего, народных учителей», – гово-
рится в издании [3, с. 57].

Особую группу историко-педагогиче-
ских источников начала ХХ века составляют 
работы, отражающие взгляды отдельных пе-
дагогов, представляющие собой переосмыс-
ление их научного наследия, выдвинутых те-
орий и практической деятельности. Одним из 
подобных изданий является книга П. М. Май-
кова «Иван Иванович Бецкой. Опыт его био-
графии» (1904), в которой высоко оценён его 
организаторский талант и деятельность по 
созданию первого женского учебного заведе-
ния, коммерческого училища, «воспитатель-
ных домов для несчастно-рождённых» [5, 
с. 7]. Другими работами, освещающими пер-
сонифицированный вклад педагогов в раз-
витие отечественной педагогической мысли, 
являются  книги Л. В. Македонова  «Николай 
Федорович Бунаков, его жизнь и деятель-
ность», А. Н. Острогорского «Н. И. Пирогов и 
его педагогические заветы», П. Н. Сакулина 
«Н. И. Пирогов как педагог», С. О. Серополко 
«Дмитрий Иванович Тихомиров: биографиче-
ский очерк» и др. [6; 8; 10; 11].

Одним из факторов, содействовавших 
становлению и развитию отечественного 
образования в начале ХХ века, послужи-
ло развитие историко-педагогической нау-
ки как самостоятельной отрасли научного 

знания. Представленные в статье издания 
свидетельствуют об интересе к данной про-
блематике  и  позволяют выявить наиболее 
актуальные педагогические проблемы, рас-
ширить имеющиеся знания об организации 
образовательной практики. В имеющихся 
работах прослеживается желание авторов не 
только констатировать определённые факты 
и события, но и представить их анализ, уста-
новить причинно-следственные связи. Исто-
риографический обзор позволяет сделать 
вывод о широком использовании архивных 
материалов, отчётов учебных заведений, 
статистических данных. Генезис истории пе-
дагогики представляет собой длительный 
и неравномерный по динамике протекания 
процесс, предполагающий выделение опре-
делённых этапов, одним из которых является 
начало ХХ века.

Заключение. Изучение истории об-
разования имеет несомненную перспективу 
использования накопленного историко-пе-
дагогического знания в контексте решения 
актуальных задач, стоящих перед системой 
образования. Представленная статья не пре-
тендует на всестороннее освещение данной 
темы, требующей дальнейших научных поис-
ков, а призвана повысить интерес к дорево-
люционным историко-педагогическим изда-
ниям, требующим своего нового прочтения 
исследователями и анализа их ценности с 
позиций современных процессов, происхо-
дящих в образовании.  
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Development of Education in Russia in the Context of
Historical Pedagogical Researches of the Beginning of 20-th century

The most important place in the structure of professional pedagogical education belongs to 
the history of pedagogy, designed to study the genesis of pedagogical knowledge and development 
of educational practice. The article presents a historiographic review of domestic historical and 
pedagogical studies dated to the beginning of the 20th century. The presented studies cover a wide 
range of issues connected with the formation and development of domestic general and vocational 
education. The beginning of XX century is characterized by the increasing in the number of publications 
of historical and pedagogical subjects, expansion of the range of issues, qualitative growth of scientific 
and pedagogical knowledge, formation of theoretical foundations of the history of pedagogy as a 
science. Extensive problem field of historical and pedagogical researches and deep analysis of the 
source base had led to the appearance of the first works of a generalizing nature (N. F. Bunakov, 
P. F. Kapterev, S. V. Rozhdestvensky, N. V. Chekhov, etc.), in which the dynamics of the formation 
and development of the national education system are traced. There are some studies examining the 
activity of certain types of educational institutions that functioned during this period (Ya. V. Abramov, 
S. I. Miropolsky, etc.) in historical retrospective. The works evaluating the contribution of the public 
and prominent domestic teachers to the development of public education were a new phenomenon 
in historical and pedagogical literature. The importance of historical and pedagogical works of the 
beginning of the twentieth century is determined by the fact that they contain valuable pedagogical 
ideas, which, being rethought in the aspect of actual problems of the present, can be adopted by 
modern teachers.

Keywords: historical and pedagogical source, genesis of pedagogical knowledge, history of 
pedagogic, pedagogical heritage, foreign language 
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Политическое воспитание подростков: 
pro и contra. Взгляд из истории (20-е годы  ХХ века)  

В статье рассматривается опыт политического воспитания подрастающего поколения 
в первое десятилетие после революции 1917 года. Через политическое воспитание должно 
было осуществляться и социальное воспитание, то есть подготовка к жизни в новом обществе. 
Формами политического воспитания в этот период стали: политические кружки, политические 
знания о новом общественном строе, его целях и способах его строительства; значительную 
роль оказывала детская печать и приёмы работы с ней; социально-политические идеалы вос-
питывались на примере жизни и деятельности партийных деятелей и героев революции; силь-
ное эмоциональное воздействие революционных праздников усиливало их воспитывающее 
политическое влияние. Для учёта возрастных особенностей подростков разрабатывались но-
вые формы. Ими стали политические игры. Актуальность данной статьи обусловлена, с одной 
стороны, социально-политической инфантильностью современной молодёжи, с другой – обо-
стрением политической ситуации в мире, что требует чёткости и твёрдости социально-полити-
ческих убеждений, достойного политического и патриотического выбора.  

Ключевые слова: политическое воспитание, социальное воспитание, традиции, поли-
тический кружок, революционный праздник, комсомольская ячейка, пионерская организация

Введение. Цель данной статьи – пред-
ставление опыта политического воспитания 
подрастающего поколения после Октябрь-
ской революции 1917 года. Сегодня в разных 
правительственных, политических сообще-
ствах будируется вопрос о необходимости 
организации политического воспитания де-
тей и молодёжи, чем в той или иной форме 
занимаются все политические партии Рос-
сии. В советской системе воспитания сложи-
лась многогранная система политического 
воспитания людей, которые должны были 
воплотить в жизнь идеи строительства соци-
алистического, а затем и коммунистического 
общества. Входя в жизнь общества, моло-
дой человек действительно должен иметь 
достаточно чёткие представления о пробле-
мах, которыми оно живёт, о культивируемых 
в нём ценностях и идеалах, о существующих 
политических течениях, влияющих на судьбы 
людей и стран. Основной объём этих пред-
ставлений подрастающий человек восприни-
мает в процессе совместной со взрослыми 
жизни, через культурные обычаи и традиции, 
личный опыт участия в этой жизни. Вместе 
с тем актуальным остаётся вопрос о право-

мерности и педагогической эффективности 
специальной организации политического 
воспитания подростков. Мыслители XIX – на-
чала ХХ века считали, что в условиях специ-
альной организации политического воспита-
ния подростков происходит навязывание им 
определённых политических позиций при их 
многообразии, при наличии разных полити-
ческих партий. Они утверждали, что недо-
статок знаний, жизненного опыта не позволит 
принять те или  иные политические позиции 
осознанно, ибо только осознанность обеспе-
чит последующее им следование. 

Методология и методы иссле-
дования. Методология исследования ос-
новывается на таких подходах к историко- 
педагогическим исследованиям, как цивили- 
зационный (Г. Б. Корнетов); аксиологический 
(М. В. Богуславский, В. И. Додонов, З. И. Рав- 
кин, В. А. Сластёнин, В. И. Чижакова); пара-
дигмальный (М. В. Богуславский, Б. С. Гер-
шунский, Г. Б. Корнетов, И. А. Колесникова); 
антропологический (Б. М. Бим-Бад, Г. Б. Кор- 
нетов); традиционно-рефлексивный (Р. Б. Вен- 
дровская, С. Ф. Егоров, Л. А. Степашко); он-
тологический (Л. А. Степашко). Такая мно-
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госторонность и многомерность  позволила  
рассматривать проблему политического вос-
питания подростков как социокультурный, 
культурно-исторический, теоретический фе-
номены, обладающие не только конкретно 
исторической определённостью, но и универ-
сальностью. 

Методы исследования обусловлены осо- 
бенностями изучения историко-педагогиче-
ского процесса, особенностями самого пред-
мета исследования (бинарная оппозиция): 
анализ документальных и архивных матери-
алов позволил выявить место политического 
воспитания в системе воспитания нового че-
ловека, его  содержание, формы и методы; 
методы индукции и дедукции применялись с 
целью обнаружить связи компонентов полити-
ческого воспитания как сложившейся к началу 
30-х годов системы; метод контекстуально-
го анализа обеспечил возможность выявить 
обусловленность специальной  организации 
политического воспитания социально-поли-
тическими предпосылками; метод экстрапо-
ляции позволил спроецировать возможности 
организации политического воспитания в но-
вой социально-политической ситуации, его 
результаты и условия эффективности.

Результаты исследования и их об-
суждение. Выявлено, что организация по-
литического воспитания была обусловлена 
социально-политическими, идеологическими 
предпосылками, целями строительства ново-
го общества. В данный период была создана 
педагогическая система политического вос-
питания, которая имела как достоинства, так 
и недостатки.

Политическое воспитание стало факто-
ром воспитания нового человека. Как же осу-
ществлялось вхождение молодёжи в условия 
строительства общества нового типа – соци-
алистического общества? Осуществление 
социалистических идей требовало воспита-
ния всего населения и молодёжи, в первую 
очередь, в духе коммунистических социаль-
ных и политических идеалов. В основу вос-
питания был положен опыт политической 
агитации и пропаганды, сложившийся в дея-
тельности большевистской партии. Главным 
компонентом системы политического вос-
питания стало политическое просвещение. 
Перед ним выдвигались задачи вооружения 
знаниями марксистско-ленинской теории, це-
лей борьбы рабочего класса во главе с пар-
тией большевиков, причин экономических 
затруднений и перспектив социалистическо-

го развития. Необходимо было воспитывать 
интерес к явлениям общественной жизни, к 
политическим знаниям.

Широко распространённой формой 
политического просвещения стали политиче-
ские кружки. Организаторами политического 
просвещения в школах II ступени станови-
лись комсомольские ячейки и пионерские 
форпосты. Ими создавались кружки полити-
ческой грамоты, безбожников, Авиахима, об-
щества «Друг детей» и др. Наибольшее рас-
пространение в первой половине 20-х годов 
получили кружки политграмоты, текущих со-
бытий, по изучению Ленинизма, затем к ним 
присоединились кружки по изучению истории 
революционного движения, истории Комму-
нистической партии, комсомола.

Кружок обеспечивал единство позна-
вательной деятельности и эмоциональных 
переживаний, сопровождающих эту деятель-
ность. В результате каждый мог почувствовать 
и осознать себя неотъемлемой частью сооб-
щества, объединённого общими интересами. 

Определяя программы занятий, луч-
шие руководители учитывали значимость 
затрагиваемых вопросов для строительства 
социализма, и именно с этих позиций они 
должны были восприниматься подростками. 
Так, кружок по изучению политических собы-
тий в Нижегородской школе II ступени имени 
Н. Г. Чернышевского в 1925–1926 учебном 
году вёл студент педагогического институ-
та. На занятиях были «проработаны» (тер-
мин тех лет – Н. С.) темы, отражающие ак-
туальные события тех дней: «Современное 
рабочее движение на Западе и Востоке», 
«Позиция и роль в рабочем движении Про-
финтерна, Амстердамского интернациона-
ла, социал-демократов и компартий». «Со-
временное состояние промышленности в 
СССР», «Разбор вопросов ХIV съезда партии 
о Новой экономической политике, о строи-
тельстве социализма в одной стране при ка-
питалистическом окружении, о государствен-
ной и капиталистической промышленности»1.

На занятиях кружка школы-девятилет-
ки № 2 г. Вологды обсуждались следующие 
темы: «Октябрьская революция», «О меж-
дународном положении Советского государ-
ства», «Ленин и Октябрьская революция», 
«Международное положение советского го-
сударства и семилетие Октябрьской рево- 
люции»2.

1 ЦГА РФ. – Ф. 1575. – Оп. 10. – Ед. хр. 155. – Л. 14.
2 Там же. – Оп. 1. – Ед. хр. 394. – Л. 221–222.
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Многие руководители кружков осозна-
вали, что пассивное восприятие содержания 
политических бесед и лекций недостаточно 
для воспитания у подростков политического 
сознания. Активность ребят обеспечивалась 
подготовкой пионерами и комсомольцами 
докладов, рефератов для выступлений не 
только на занятиях кружка, но и на комсо-
мольских собраниях в школах, на пионерских 
сборах, групповых (классных) собраниях, в 
рабочих аудиториях на предприятиях.

Наряду с политическими кружками в 
школах уже в начале 20-х годов создавались 
литературно-драматические кружки, физи-
ко-математические, сельскохозяйственные, 
медицинские, краеведческие, радиотехниче-
ские, юннатов, художественной самодеятель-
ности и др. Их появление вызывалось учеб-
ными интересами ребят, что обусловливало 
условия для усиления их воспитательного 
влияния на личность. Занятия в кружках, рас-
ширяя и углубляя формальные знания, вос-
питывали у ребят качества общественников, 
так как включали их в реальную обществен-
ную жизнь. Кружковцы, как наиболее поли-
тически грамотные учащиеся, участвовали в 
организации революционных праздников, по-
становок, экскурсий, диспутов и вечеров в ра-
бочих клубах, деревенских избах-читальнях, 
выпускали рукописные газеты и журналы, 
пропагандируя научные знания. Дальнево-
сточная газета «Знамя пионера» рассказа-
ла о том, как пионеры одной из школ, члены 
радиокружка, проводили беседы о радио на 
сборах отряда, делали радиоприёмники для 
школы; кружок юннатов Лензатона г. Благо-
вещенска создал при школе им. В. И. Ленина 
этнографический музей, который стал цен-
тром работы по изучению богатств, истории, 
перспектив развития края, пионеры-юннаты 
школы-семилетки ст. Чесноковка на основа-
нии ежегодных наблюдений сделали феноло-
гический календарь своего района, который 
позволял в сельском хозяйстве учитывать 
климатические особенности местности1. 

Выход кружковцев в широкий соци-
ум значительно расширял их круг общения, 
устанавливались общественные связи, раз-
нообразные по характеру и содержанию.   

Техническим, естественно-научным, ли- 
тературным, спортивным кружкам также при-
давалась политическая направленность. На 
занятиях показывалось политическое значе-

1 Знамя пионера. – Хабаровск. – 1924–1931.

ние самых разных знаний для успеха соци-
алистического строительства, для создания 
богатства и могущества страны.

Социально-политический и педагоги-
ческий смысл кружков мог быть реализован 
при определённых условиях: изучаемый ма-
териал должен был иметь не только обще-
ственно-политическое значение, но и личную 
значимость для подростка, его нужно было 
связывать с реальными проблемами жизни 
общества и детей, использовать такие фор-
мы и методы работы, которые стимулирова-
ли бы активность самих ребят, возбуждали их 
патриотические политические чувства.    

Особенностью социально-политиче-
ского воспитания в рассматриваемый период 
было предпочтение массовых форм. Ни один 
пионерский сбор  или комсомольское собра-
ние не проходили без беседы или доклада 
о политических событиях в стране и за ру-
бежом. Темы их диктовались общественно- 
политическими событиями: о борьбе рабочих 
и роли партии в этой борьбе (к годовщине 
Февральской революции, к годовщине Ок-
тября), о положении женщин-работниц до и 
после Октября 1917 года (к 8 Марта); о Па-
рижской коммуне; о 1 Мая и др.

Педагогическое значение бесед заклю-
чалось в том, что, получая ответы на свои во-
просы, ребята учились их задавать. Поэтому, 
чтобы принять участие в беседе, нужно было 
вглядываться в окружающую действитель-
ность, вдумываться в суть и значение проис-
ходящих событий. Тем самым развивалось 
осознанное отношение к явлениям жизни, 
столь необходимое для жизнедеятельности в 
обществе. Умение давать классовую оценку 
отдельным фактам общественно-политиче-
ской жизни, способствовало развитию клас-
сового чутья и классового сознания. Главное 
политико-воспитательное достоинство бесед 
видели в том, что полученную информацию, 
партийное разъяснение противоречивых яв-
лений действительности дети и подростки 
несли в семьи, в массы ребят, не охваченных 
детским и юношеским движением, а нередко 
и школой. Выполняя роли носителей нового 
знания и его источников для большого чис-
ла взрослых и детей, подростки становились 
фактически полноправными членами обще-
ства и участниками политической жизни, ко-
торая была их собственной жизнью.

Многие молодые люди, как и массы 
взрослого населения, в середине 20-х годов 
не верили в возможность скорой победы со-
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циализма. Это чрезвычайно беспокоило пар-
тийные органы, так как подобные настроения 
таили в себе опасность разочарования как в 
самой идее социализма, так и в деятельно-
сти руководителей партии и государства. В 
результате реальной становилась возмож-
ность сокращения числа сторонников социа-
листических идей и активных строителей со-
циалистического общества. В связи с этим в 
воспитании огромное значение придавалось 
оживлению и укреплению интереса детей к 
процессу социалистического строительства, 
возбуждению энтузиазма, повышению эмо-
ционального настроя. Необходимость этого 
осознавалась и учителями школ, непосред-
ственно работавшими с детьми.  

Чтобы у ребят появилось желание 
быстро включиться в строительство нового 
строя, необходимо было сформировать со-
знание его реальности, а для этого, как указы-
валось, при раскрытии понятия «коммунизм» 
нельзя было довольствоваться абстрактными 
фразами, их нужно было наполнять конкрет-
ным ярким содержанием. Пропаганда пяти-
летки и показ будущего должны были осу-
ществляться в ярких и прекрасных формах. 

В то же время к наиболее типичным 
недостаткам проводимых бесед, лекций, до-
кладов на политические темы относили: су-
хость изложения материала, недостаточный 
учёт возрастных особенностей слушателей, 
их личного жизненного опыта, слабое при-
влечение к активному обсуждению, перегру-
женность планов пионерских отрядов и ком-
сомольских ячеек политбеседами в ущерб 
другим средствам, в результате чего осла-
блялся интерес к ним и снижалась их педаго-
гическая эффективность.

Большая роль в общественно-полити-
ческом воспитании принадлежала работе с 
детской и юношеской печатью, содержание 
которой имело ярко выраженную политиче-
скую направленность: «Молодая гвардия» 
(с 1922 г.); «Смена» (с 1924 г.); «Барабан» 
(с 1923 г.); «Пионер» (с 1924 г.); «Комсомоль-
ская правда» (с 1925 г.); «Пионерская прав-
да» (с 1925 г.); «Вожатый» (с 1924 г.); «Набат 
молодёжи» (с 1924 г.). Их содержание не 
только несло в себе политическую инфор-
мацию, но и в значительной степени воспол-
няло недостаток специальной детской лите- 
ратуры. 

Ярким примером являлась газета даль-
невосточных пионеров «Знамя пионера» 
(первый номер её вышел в ноябре 1924 г.). 

Передовые её статьи, как, впрочем, и других 
газет, посвящались важнейшим текущим об-
щественным событиям. Авторы показывали, 
что может и должна делать пионерская ор-
ганизация в связи с ними. Большое место в 
газете отводилось рассказам об известных 
революционерах, деятелях Коммунистиче-
ской партии и Советского государства, орга-
низаторах международного рабочего движе-
ния. Таким образом, молодёжи передавались 
ценности революционного движения, тради-
ции борьбы партии, пролетариата за социа-
листические идеалы, которые должны были 
стать ценностями, традициями и идеалами 
будущего общества. Раздел «Красная хре-
стоматия» содержал материалы об истории, 
богатствах недр дальневосточной земли, об 
изменениях в культурной и экономической 
жизни края. В этом видели осуществление 
связи с практикой коммунистического стро-
ительства. Печатались здесь и художествен-
ные произведения героико-революционного 
содержания. Газеты проводили викторины 
на различные темы, в том числе и полити- 
ческие.

В газете рассказывалось о работе пио-
нерских отрядов, форпостов, комсомольских 
ячеек. Каждый её номер содержал рубрику 
«В помощь вожатому», где печатались ин-
структивно-методические материалы. В раз-
деле «Наша житуха» печатались сообщения 
пионерских корреспондентов (пикоров) о жиз-
ни и работе пионерских отрядов в различных 
уголках края. Рубрика «Молодое творчество» 
регулярно публиковала стихи, рассказы, на-
писанные ребятами, сценки школьной жизни, 
деятельности пионерских отрядов. В годовом 
отчёте Далькрайоно за 1928/1929 учебный 
год отмечалось, что газета включала ребят в 
общественно-трудовую и общественно-поли-
тическую работу, приводились цифры о ро-
сте тиража: за 1928 год он вырос с 8000 до 
14 000 экземпляров1.

Газеты организовывали молодёжь на 
выполнение тех задач и конкретных зада-
ний, которые выдвигались ЦК ВКП(б) и ЦК 
ВЛКСМ. При этом значение имело чувство 
единения с отрядами не только других горо-
дов, но и других стран. Так, пионеры-даль-
невосточники приняли обращение ленин-
градских пионеров совместно с германской 
детской организацией построить самолёт 
«Пионерская правда». 

1 Государственный архив Хабаровского края. – 
Ф. 704. – Оп. 5. – Ед. хр. 6. – С. 58.
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Уже в 20-е годы складываются раз-
личные приёмы работы с газетой: простое 
чтение и обсуждение её материалов, систе-
матизация по определённым темам самими 
ребятами. В некоторых отрядах ребята под 
руководством вожатых-комсомольцев, руко-
водителей политкружков составляли слова-
ри политических терминов. Эти словари они 
делали и для деревенских изб-читален, и для 
рабочих уголков на предприятиях.

Педагоги сделали вывод о том, что га- 
зета может стать действенным средством 
формирования идейно-политических убежде-
ний и общественной активности только при 
развитии у детей умения и привычки читать 
газеты. А для этого нужна была специальная 
работа. Научные сотрудники Института мето-
дов школьной работы исследовали условия, 
при которых чтение газет имело бы наиболь-
шую значимость. Исследователи отметили, 
что необходимы следующие условия: систе-
матичность работы с газетой, методически 
правильная её организация (ознакомление с 
конструкцией газеты, особенностями отдель-
ных разделов, обсуждение, составление пла-
на рассматриваемых статей). Проведённое в 
процессе исследования анкетирование пока-
зало, что ребята, систематически читающие 
газеты, имеют более широкий кругозор, дают 
более правильные и объективные оценки 
текущих событий. Часто, обсудив материа-
лы, опубликованные в газете, они проявляли 
инициативу в общественной работе. 

При организации работы с газетой 
преследовалась задача не только научить 
и приучить к её чтению, но и научить откли-
каться на различные общественные явле-
ния, писать о них в газету, проявляя свою 
общественную позицию, озабоченность об-
щественными событиями, принимая на себя 
ответственность за них. В первую очередь это 
относилось к стенным газетам, выпускаемым 
пионерскими отрядами и комсомольскими 
ячейками в школах. По инициативе редакций 
молодёжных изданий и под их руководством 
создавались кружки «пикоров» (пионерских 
корреспондентов) и «юнкоров» (юных корре-
спондентов). В детские и молодёжные газеты 
пионеры и комсомольцы обращались за по-
мощью, за советом, рассказывали о работе 
в отрядах и ячейках. Их материалы – сви-
детельство действительно растущего уров-
ня общественно-политического сознания и 
активности. Вот, например, письмо пионера 
Ш. Малмыжева со станции Вяземская (Хаба-

ровский край), опубликованное в «Знамени 
пионера»: «В десяти верстах от станции Вя-
земская есть деревушка дворов на 50. Зае-
хала к нам однажды в посёлок крестьянка из 
этой деревни, услышала, что мой брат в клуб 
собирается, и начала говорить, что у них нет 
ни клуба, ни школы, и  ребята, говорит, хотят 
учиться, и старики, да вот учителя нет. Сама 
бы, говорит, учиться пошла. УОНО (уезд-
ный отдел народного образования – Н. С.), 
вспомни лозунг «К 10-й годовщине Октября 
не должно быть неграмотных!» А тут хотят 
учиться, и им нельзя, так как нет учителя»1. 

Под воздействием чёткой политиче-
ской направленности всей воспитательной 
работы, под влиянием окружающей револю-
ционной среды изменяются и литературные 
интересы ребят. Если в начале 20-х годов от-
мечалось, что новая советская книга не сра-
зу завоёвывает себе читателей, то к началу  
30-х годов читательские конференции показа-
ли, что ребята интересуются книгами по исто-
рии и проблемам современности, о револю-
ции и Гражданской войне, о революционном 
движении на Западе, о биографиях вождей 
революции. Читателями была горячо приня-
та повесть «Красные дьяволята» о боевых 
делах и приключениях тройки юных героев 
Гражданской войны, написанная в 1921 году 
П. Бляхиным. Особое значение имели про-
изведения А. Гайдара в воспитании у детей 
чувства чести и достоинства, верности това-
рищам, верности социалистической Родине, 
стойкости: «На графских развалинах» (1929), 
«Школа» (1930), «Военная тайна» (1933). 

Детская литература подвергалась по-
литической цензуре. С книжных полок удаля-
лись книги, не отвечающие коммунистической 
идеологии, посвящённые событиям, не несу-
щим в себе чёткой политической направлен-
ности, уводящие от классовых проблем, от 
проблем социалистического строительства. 
К таким книгам были отнесены многие про-
изведения К. Чуковского (например, стихот-
ворение «Чудо-дерево», по мнению партий-
ных критиков, формировало неправильные 
представления о том, как появляются вещи 
и продукты), «Евгений Онегин» А. С. Пуш-
кина, «Анна Каренина» Л. Н. Толстого, про-
изведения А. Дюма, Ф. Купера. Учитывая, в 
частности, интерес детей к приключенческой 
литературе, Н. К. Крупская предлагала пере-
делывать старые книги, что, по её утвержде-

1 Знамя пионера. – 1925. –  № 9–10. – С. 5.
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нию, делалось и раньше, выбрасывая из них 
всё то, что проникнуто буржуазной идеологи-
ей. Так, она предлагала, переделать «Зверо-
боя» Ф. Купера, «Робинзона Крузо» Д. Дефо 
и целый ряд других.    

В эти годы были созданы и первые ки-
нофильмы для подростков, рассказывающие 
о недавних политических событиях: «Крас-
ные дьяволята» (по этой повести П. Бляхина 
в 60-е годы были сняты кинофильмы «Неу-
ловимые мстители», «Новые приключения 
неуловимых»), «Стачка». В 1924 году вышел 
первый детский фильм, посвящённый ленин-
ской теме, – «Как Петюнька ездил к Ильичу». 
В этом же году был снят и вышел на экра-
ны поэтический киноочерк Д. Вертова «Пио-
нерская киноправда». П. Бляхин вспоминал, 
что после выхода фильма «Красные дьяво-
лята» ребята отозвались сотнями писем на 
имя С. М. Будённого с просьбами принять их 
добровольцами в Первую конную армию как 
«красных дьяволят». Это свидетельствовало 
о силе воздействия киноискусства на созна-
ние ребят и появлении у них стремления под-
ражать полюбившимся героям. Так вошли в 
сознание ребят, в их игры и жизнь легендар-
ный «Чапаев», герои-потёмкинцы и другие 
герои.

Влияние печати, детской литературы, 
кинофильмов основывалось на яркости, об-
разности их языка. В результате такого изло-
жения явлений жизни происходило воздей-
ствие не только на сознание, но и на чувства, 
что было важнейшим педагогическим усло-
вием воспитания убеждений.   

Новые условия общественной жизни, 
явившиеся следствием социалистических 
преобразований, требовали новых методов 
для воспитания у подростков таких элемен-
тов классового самосознания, как ненависть 
к эксплуатации, понимание преимуществ 
социалистического строя и стремление по-
могать стране, защищать завоевания ре-
волюции. Уже в начале 20-х годов большое 
значение придавалось связи подростков с 
людьми старшего поколения, прошедшими 
через революцию, Гражданскую войну, по-
чувствовавшими на себе все тяготы капита-
лизма. Предполагалось, что их богатый жиз-
ненный опыт, опыт борьбы, искренняя вера 
в справедливость грядущего строя должны 
были воодушевлять слушателей, заражать 
их жаждой борьбы и победы.

С начала 20-х годов школам, пионер-
ским отрядам присваиваются имена видных 

деятелей рабочего революционного движе-
ния, которые должны были стать и станови-
лись идеалом для подражания.

С 1924 года особое место в воспитании 
приобрели дни памяти В. И. Ленина. В эти 
дни подросткам рассказывали о его детских 
годах и революционной деятельности. Перед 
пионерами и комсомольцами систематиче-
ски выступали его соратники Н. К. Крупская, 
С. М. Киров, А. В. Луначарский, Н. И. Подвой- 
ский, Е. М. Ярославский и др. В феврале 
1924 года ЦК РКСМ издал специальный цир-
куляр «О пропаганде ленинизма в Союзе». 
Во все программы комсомольского полит-
просвещения были включены для изучения 
работы В. И. Ленина. В этом же году была 
выпущена серия диапозитивов «Ленин и ле-
нинизм».

Немаловажное значение для полити-
ческого воспитания имело присвоение пи-
онерской и комсомольской организациям 
имени В. И. Ленина. Решением секретариа-
та ЦК РКСМ от 13 февраля 1924 года была  
дополнена формулировка Торжественного 
обещания юных пионеров: «1. Буду твёрдо 
стоять за дело рабочего класса в его борьбе 
за освобождение рабочих и крестьян всего 
мира. 2. Буду честно и неуклонно выполнять 
законы и обычаи юных пионеров и заветы 
Ильича»1. Это должно было возлагать осо-
бую ответственность на каждого члена орга-
низации, порождать более высокие требова-
ния к нравственному облику,  ответственное 
отношение к общественным обязанностям, 
к овладению как общими, так и собственно 
политическими знаниями, к тому, как моло-
дой человек готовит себя к роли строителя 
нового социалистического общества. В этом 
же году ЦК РЛКСМ разработал и предло-
жил основные темы бесед по ознакомлению 
«детских коммунистических групп» с учени-
ем и жизнью В. И. Ленина: «Последние годы 
деятельности В. И. Ленина, болезнь, её те-
чение, смерть, наши задачи», «Главные эта-
пы жизни и борьбы В. И. Ленина», «Ленин 
и молодёжь», «Ленин и дети», «Значение 
Ильича как вождя Российского и мирового 
пролетариата. Его заветы», «Почему пио-
неры должны носить имя Ленина?», «Зада-
чи пионеров-ленинцев». Рекомендовались 
также ставшие уже традиционными: беседы 
на указанные темы, доклады, воспоминания 
членов партии на сборах, вечера памяти 

1 Центральный архив ВЛКСМ. – Ф.1. – Оп. 4. – 
Ед. хр. 11. – Л. 46–47.
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В. И. Ленина, организация «уголков Ильича», 
пополнение библиотек книгами о нём, вы-
пуск соответствующих газет, журналов, сбор 
сведений о его похоронах, о росте партии, 
лозунги, плакаты1. Таким образом, в созна-
нии подростков формировался идеальный 
образ вождя, преклонение перед которым 
было одним из свидетельств преданности 
социалистическому строительству, без чего 
не мыслился «новый человек». 

В сети политического просвещения 
создавались ленинские кружки. В круг их де-
ятельности входила организация школьных 
собраний, посвящённых знаменательным 
датам жизни и борьбы В. И. Ленина. Комсо-
мольцы и пионеры, их участники, готовили 
доклады, рефераты по произведениям Ле-
нина и о его жизни, выступали с ними перед 
остальными учащимися, перед населением. 
Не только в пионерских отрядах, но и дома, в 
семье ребята оформляли ленинские уголки, 
помещая в них портреты В. И. Ленина, лозун-
ги, материалы о своей общественной работе, 
о своих практических делах. Всё это явля-
лось показателем их политической активно-
сти и сознательности как членов коммунисти-
ческой организации.  

Это свидетельство того, что полити-
ческая обработка сознания молодёжи уси-
ливалась, проникала во все сферы жизни 
человека. Высокие политические притязания 
нового государства не удовлетворялись есте-
ственным процессом проникновения полити-
ческих идей в сознание подрастающего поко-
ления на почве их увлечения революционной 
романтикой. По настоятельным указаниям 
партии шли поиски средств воздействия, ко-
торые были бы более эффективными по силе 
и по срокам получения результатов. Роман-
тическая настроенность ребят, стремление 
утвердиться в среде сверстников и взрослых 
и в то же время потребности их в игре побу-
дили использовать пионерскую символику, 
атрибутику, ритуалы, которые  применялись 
скаутами.

Так, например, разъясняя пионерам 
смысл торжественного обещания, девиза, 
законов и обычаев юных пионеров, вожатые- 
комсомольцы должны были раскрывать им 
содержание важнейших требований ком-
мунистической морали. Стремление пио-
неров выполнять эти требования заклады-
вало основу для формирования у них таких 

1  Центральный архив ВЛКСМ. – Ф.1. – Оп. 4. – 
Ед. хр. 11. – Л. 46.

нравственных качеств, как верность Родине, 
чувство долга, товарищеская солидарность, 
интернационализм и др.

Участие детей в революционных празд-
никах. Немалую роль в воспитании у детей 
классового сознания, чувства причастности 
к великим событиям, к общественно-полити-
ческой жизни страны играли революционные 
праздники. Участие в них занимало особое 
место в системе политического воспитания в 
20-е годы. Красная дата использовалась как 
дополнительный эмоционально окрашенный 
фактор для более глубокого погружения мо-
лодёжи в идеалы борьбы пролетариата. 
Заместитель наркома просвещения М. Н. По-
кровский с особой остротой подчёркивал, 
что методически правильно организованные 
праздники должны были объединять в себе 
рациональное и эмоциональное воздействие 
на личность. Только тогда они могли оказы-
вать эффективное влияние на формирова-
ние у подрастающего поколения политиче-
ских убеждений. 

Комплекс праздничных мероприятий 
предполагал, в первую очередь, расшире-
ние и углубление политических знаний. Так, 
например, комиссия при агитпропе (отдел 
агитации и пропаганды – Н. С.) ЦК РКП(б) в 
1925 году вынесла решение о праздновании 
двадцатилетия революции 1905 года. Это 
должно было послужить началом широкой 
пропагандистской кампании по организации 
изучения истории партии, истории её борь-
бы за ленинизм. Предлагался цикл бесед на 
следующие темы: «Экономическая и полити-
ческая борьба пролетариата в 1905 г.», «Во-
оружённое восстание», «Первая организация 
Совета рабочих депутатов», «Крестьянство в 
революции 1905 г. и национальный вопрос», 
«Ленин и строительство партии в период 
1904–1905 гг.», «Меньшевики и эсеры в рево-
люции 1905 г.», «Революция 1905 г. как про-
лог революции 1917 г.» [4].

Изучение опыта организации праздни-
ков в школах свидетельствует о том, что как в 
период подготовки, так и в дни торжеств соз-
давалась эмоциональная атмосфера торже-
ства коммунистических идей, не просто ува-
жения, а преклонения перед организаторами 
и участниками революции. Учащиеся как бы 
погружались в неё. Вот как проходило празд-
нование 10-й годовщины Октября в школе 
№ 7 Пермского округа: в группах (так называ-
лись школьные классы – Н. С.) были прове-
дены собрания о подготовке школы и семьи 
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к этому дню; некоторые учащиеся рассказали 
об устройстве дома уголков, посвящённых 
революции; 6 ноября в школе был проведён 
вечер для неорганизованного населения рай-
она (так называли тех, кто не являлся члена-
ми коммунистических организаций – Н. С.), на 
котором ребята поставили спектакль «Десять 
Октябрей», сделали «живую газету»; в заклю-
чение прошло факельное шествие по городу. 
Для младших групп были организованы сле-
дующие мероприятия: доклад о 10-й годов-
щине Октябрьской революции, чтение стихов, 
пение, инсценировки, живые картины, игры, 
раздача подарков; для старших: торжествен-
ное заседание с докладом, приветствием от 
пионерского отряда, комсомола, учкома (уче-
нического комитета – Н. С.), «живая газета», 
чтение стихов, пение, игры, танцы, буфет с 
угощением. К празднику была организована 
выставка об истории школы, ее хозяйствен-
ных достижениях, успехах в обучении1.

В 1930 году Далькрайоно (Дальнево-
сточный краевой отдел народного образо-
вания – Н. С.) обратился к школьным работ-
никам с письмом о праздновании 25-летия 
революции 1905 года. В нём предлагалось 
широко использовать юбилей в воспитатель-
ных целях. Особое значение обращалось на 
«увязывание его с текущими задачами пар-
тии и социалистического строительства, с 
подъёмом революционного движения в ко-
лониальных странах». По рекомендациям 
Далькрайоно, в школах 1-й ступени прово-
дились беседы «Революция 1905 года в Мо-
скве»; «Всеобщая забастовка»; «Восстание 
на броненосце “Потёмкин”»; «Революция 
1905 года на Дальнем Востоке» (рассказы-
валось о расправах царского правительства 
с революционерами, расстрелах, ссылке, ка-
торге на Дальнем Востоке, о роли войск в ре-
волюции 1905 года); «Союз русского народа» 
и участие в нём кулачества и попов». К бе-
седам привлекались участники революции, 
красные партизаны, старые коммунисты. На 
эти беседы в школу приглашали взрослое 
население. Организовывались кружки по изу-
чению истории революции 1905 года, прово-
дились экскурсии на места событий, оформ-
лялись выставки2.

На этих праздниках следовало акцен-
тировать внимание на мужестве, стойкости 

1 ЦГА РФ. – Ф. 1575. – Оп. 10. – Ед. хр. 670. – 
Л. 200–203.

2 Бюллетень официальных распоряжений Даль-
крайоно. – Хабаровск, 1930. – № 9.

революционных борцов, их верности идеям 
коммунизма. Через это предполагалось вы-
звать в сердцах ребят восхищение героиз-
мом революционеров. Рассказы о героизме, 
стойкости и верности убеждениям должны 
были доказать подросткам справедливость 
этих идей, вызвать стремление быть похожи-
ми на лучших представителей пролетариата.

Стало традицией принимать в пионеры 
в торжественной обстановке и именно в дни 
революционных праздников, что повышало и 
значимость праздника как символа опреде-
лённых событий и самого факта вступления 
в организацию.

В рассматриваемый период предпри-
нимались попытки учёта возрастных осо-
бенностей подростков в их политическом 
воспитании. Одной из форм политического 
просвещения и контроля усвоения политиче-
ских знаний были политические игры, полу-
чившие распространение к концу рассматри-
ваемого периода и явившиеся результатом 
методических поисков педагогов с целью 
привести методы политического просвещения 
учащихся в соответствие с их возрастными 
особенностями. Как указывалось в методиче-
ских рекомендациях, игры предусматривали 
отгадывание задуманного и косвенно описы-
ваемого общественного события, отгадыва-
ние таким же образом известного обществен-
ного деятеля и т. п. В это время проводились 
политлотерея, политтир, политсуд, политбой, 
политвикторина. Все они предусматривали 
придумывание вопросов одной группой и от-
веты на них другой, что активизировало не 
только память, но и логическое мышление, 
воображение.  

Широко использовалась игра «полит-
суд», которая особенно привлекала ребят 
старшего возраста. Сценарии «судов» содер-
жали все атрибуты реального судебного за-
седания: защитник, свидетели, обвинитель и 
т. п. Подготовка такой игры позволяла в иной, 
чем беседа или газетное сообщение, форме 
познакомиться с историей классовой борьбы. 

Подготовка и проведение политсуда  
требовали глубокого знания проблемы, уме-
ния не только высказывать, но и отстаивать 
своё мнение, требовали и умелого руко-
водства со стороны вожатого. Но так как и 
ребята, и вожатые, как правило, не имели 
соответствующей подготовки, они чаще ув-
лекались чисто внешней стороной, причём 
основная политическая идея, вопреки ожида-
ниям организаторов, уходила на второй план, 
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не получала должного обоснования и оценки. 
Поэтому ЦК ВЛКСМ не поддержал эту фор-
му, как и политтир, «слово на тему», сопро-
вождавшиеся переброской мяча или кольца.

По рекомендациям ЦК ВЛКСМ широ-
ко использовался и другой метод: ребятам 
предлагались карточки с вопросами о собы-
тиях политической и хозяйственной жизни, 
ответ одного человека мог дополняться или 
уточняться другими, что, как считали органи-
заторы, по сравнению с упомянутыми выше 
играми позволяло расширить и углубить име-
ющиеся знания, проверить их осознанность, 
обеспечить взаимопомощь, взаимодействие 
ребят, их коллективную деятельность.

В ходе исследования были выявлены 
недостатки в политическом воспитании, ко-
торые констатировались и  его организато-
рами. В политическом просвещении комсо-
мольцев и пионеров в 1921–1931 годах его 
организаторы отмечали, что  при выборе со-
держания, форм и методов не учитывались 
возрастные особенности и интересы школь-
ников. Преобладание политических бесед 
и докладов в ущерб другим методам, сухое 
изложение материала снижали интерес к во-
просам политической жизни, а нередко и к 
пионерской организации. В качестве другого 
недостатка называли, напротив, ослабление 
политической направленности, в результате 
чего пионерские сборы превращались в ме-
сто для игр, песен, развлекательных меро-
приятий, а это мало соответствовало целям 
организации. 

Следует отметить и то, что в организа-
ции политического просвещения использова-
лись те формы и методы, которые сложились 
в системе работы Коммунистической пар-
тии. Содержание их на первом этапе опре-
делялось программами кружков партийного 
просвещения или курсов политграмоты для 
взрослых. В результате этого, как уже гово-
рилось, не учитывались специфические осо-
бенности комсомольцев-школьников и пионе-
ров, их личный  жизненный опыт, уровень их 
знаний, что, в свою очередь, снижало эффек-
тивность данной работы. При этом педагоги, 
как теоретики (П. П. Блонский, Ф. Ф. Королев, 
Н. К. Крупская, Н. Н. Иорданский, А. П. Пин-
кевич, М. М. Пистрак), так и практики- 
вожатые (Н. Богданов, Э. Гернле, В. Гессен, 
Д. Гунин, И. Жуков, В. Зорин, И. С. Лихварь, 
Н. Н. Рябов, В. С. Ханчин и др.), стремились 
«педагогизировать политические установки» 
через их психолого-педагогическую инстру-

ментовку, через использование методов и 
форм работы, более соответствующих если 
не индивидуальным, то, по крайней мере, 
возрастным особенностям членов детских и 
юношеских организаций.

Заключение. Обращаясь к истории с 
вопросами, мы получаем ответы, которые не 
всегда соответствуют ожиданиям. Начиная 
данное исследование, мы поставили вопрос 
о том, насколько необходима и целесообраз-
на специальная организация политического 
воспитания подростков. Представленный 
материал заставляет внимательно изучить 
познавательные потребности и возможности 
современных подростков, круг их интересов, 
особенности восприятия информации и её 
переработки. Многолетний опыт работы со 
студентами убеждает автора в необходимо-
сти возрастной  дифференциации и индиви-
дуализации этой работы в противовес мас-
совым формам. Но оставить современное 
поколение политически инфантильным, не 
подготовленным к адекватному восприятию и 
оценке событий общественно-политической 
жизни недопустимо. По-прежнему возникают 
вопросы: когда и как начинать, как избежать 
ошибок прошлого и преодолеть ошибки на-
стоящего?   

Анализ показал, что у ряда педаго-
гов взгляд на политическое воспитание с 
течением времени менялся под влиянием  
социально-политических обстоятельств. Так,  
например, если в 1917 году П. П. Блонский 
высказывался против навязывания школь-
никам идей господствующей политической 
партии, считая это недопустимым в педаго-
гическом отношении [2, с. 124], то в 1925 году 
учёный дал психолого-педагогическое обо-
снование правомерности политического 
воспитания детей, утверждая, что даже 
младшие школьники имеют «известную по-
литическую направленность», живя в усло-
виях определённой семьи и определённого 
класса. В 1928 году П. П. Блонский указывал, 
что политика должна занимать значительное 
место в мыслях и интересах школьников. Те-
перь он обвинял школу в слабом влиянии на 
развитие у школьников интереса к политике, 
на содержание их политических мыслей, в 
результате чего те берут свои политические 
мысли  из внешкольной жизни, из пионерской 
организации [Там же, с. 550]. Последнее, без-
условно, было связано с политико-воспита-
тельной деятельностью Коммунистической 
партии, выполнением её решений.   
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Реализация педагогических идей И. Н. Жукова 
в современном детском и молодёжном общественном движении 

В статье представлен сопоставительный анализ педагогических идей И. Н. Жукова 
(05.10.1875 – 05.11.1948) по развитию детского и молодёжного движения в начале XX века и воз-
можности их реализации в современных социокультурных условиях. Ведущими идеями Жукова, 
актуальными для современного детского и молодёжного движения, являются, во-первых, идея 
необходимости приоритета организации воспитательной деятельности с детьми и молодёжью 
и её государственной поддержки; во-вторых, идея создания постоянной методики воспитания 
в форме длительной воспитательной игры как педагогической системы, основанной на гумани-
стических идеалах (забота о людях, о животных, об окружающей среде); в-третьих, идея преем-
ственности поколений в процессе воспитания и распространения опыта педагогов-наставников 
и взращивания юных педагогов скаутмастеров. Вариантом «постоянной методики воспитания», 
научно обоснованной и творчески реализуемой И. Н. Жуковым вслед за мировым опытом ска-
утского детского и молодёжного  движения, является организация длительной воспитательной 
ролевой игры как детского общественного движения и педагогической системы, которая:

– включает различные направления деятельности (семейное, патриотическое, межэт-
ническое, межконфессиональное, волонтёрское, санитарно-гигиеническое, физическое, трудо-
вое – профориентация); 

– строится на принципах возрастосообразности, системности, добровольности и доступ-
ности, самодеятельности, самовоспитания, наглядности, грандиозности, серьёзности, преем-
ственность поколений, государственной поддержки (совмещение интересов и потребностей 
детей и запросов государства); 

– реализуется посредством методов: коллективного (группового) соревнования, поощре-
ния с учётом образовательного и воспитательного характера призов,  морального воспитания и 
установки определённых полезных привычек, эмоционального воспитания (символизма), обу-
чения через дело (тренировка трудовых навыков).

Ключевые слова: педагогическое наследие И. Н. Жукова, детское и молодёжное обще-
ственное движение, длительная ролевая игра, скаутизм, пионерская организация3

1 Е. А. Игумнова является координатором исследования, определяет концепцию, проводит теоретический ана-
лиз, формулирует выводы коллективного исследования, оформляет текст статьи.

2 В. В. Воронова – участник коллективного исследования, проводит теоретический анализ, формулирует вы-
воды коллективного исследования.

3 О государственной поддержке молодёжных и детских общественных объединений: федер. закон от 
28.06.1995 г. № 98-ФЗ. (с изм. и доп. от 21.03.2002 г., 29.06.2004 г., 01.07.2011 г., 05.03.2013 г., 28.12.2016 г.)

Введение. В современных социокуль-
турных условиях государством официально 
поддерживается деятельность детских и мо-
лодёжных общественных объединений, что 
находит подтверждение в нормативно-пра-
вовых документах, в том числе в  Федераль-
ном законе «О государственной поддержке 

молодёжных и детских общественных объ-
единений»3. Одним из основных принципов 
реализации государственной молодёжной 
политики является «поддержка деятельности 
молодёжных общественных объединений и 
организаций», а одной из её приоритетных 
задач – «вовлечение молодёжи в активную 
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работу поисковых, археологических, военно- 
исторических, краеведческих, студенческих 
отрядов и молодёжных объединений»1. Осо-
бая значимость развития детского и моло-
дёжного движения подтверждается и тем 
фактом, что 2018 год объявлен Годом добро-
вольца2.

Для успешной практической реали-
зации любого педагогического явления ак-
туальным является изучение его истори-
ческого  аспекта. В связи  с этим проведём 
ретроспективный анализ предшествующего 
опыта, позволяющий применить идеи педа-
гогического опыта в новых условиях. В пред-
дверии 80-летия высшего педагогического 
образования в Забайкальском крае наше 
исследование посвящено педагогическому 
наследию Иннокентия Николаевича Жуко-
ва (05.10.1875 – 05.11.1948). Родился он в  
пос. Горный Зерентуй Нерчинско-Заводского 
района Забайкальского края. И. Н. Жуков – 
известный деятель скаутского движения в 
России,  один из основателей детского дви-
жения в Советском Союзе и детского «экс-
педиционного корпуса» в Забайкалье. Этот 
педагог-новатор более тридцати лет педаго-
гической деятельности посвятил созданию 
детской общественной организации в нашей 
стране, реализации её целей, задач, принци-
пов и содержания с учётом мирового опыта 
скаутского детского и молодёжного движения 
других стран. Жуковым введены символы 
для детской организации: название «пионе-
ры», девиз, пионерский значок и пионерский 
галстук. Известен Иннокентий Николаевич 
как творческая личность не только практи-
ческой педагогической деятельностью, но 
и её теоретическим обобщением в статьях 
и художественных произведениях, а также 
как оригинальный скульптор и фотограф- 
любитель.  

Проведённый анализ диссертаций по-
казал, что педагогическое наследие И. Н. Жу- 
кова  рассматривается в контексте разных 
наук: общей педагогики, истории педагогики 
и образования (Т. Н. Искандирова, В. В. Кру-
глов, А. Г. Лазарева, Р. А. Литвак, Э. А. Маль-

1 Об утверждении Основ государственной мо-
лодёжной политики Российской Федерации на пери-
од до 2025 года: распоряжение Правительства РФ от 
29.11.2014 г. № 2403-р.

2 О проведении в Российской Федерации года 
добровольца (волонтёра): указ Президента РФ В. В. Пу-
тина от 06.12.2017 г. № 583 [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://www.kremlin.ru/events/president/news/ 
56315 (дата обращения: 13.08.2018).         

цева, И. В. Руденко, О. В. Солодова, Г. Н. Ура- 
зов); теории, методики и организации соци-
окультурной деятельности (Е. В. Крохмаль); 
отечественной истории (Е. Ю. Сейку); соци-
альной философии (А. К. Карасёв); социо-
логии (О. Е. Чуйков) и др. Анализ диссерта-
ционных исследований выявил, что учёные 
в контексте изучаемых в исследованиях 
проблем обращаются к некоторым работам 
И. Н. Жукова. В докторской диссертации 
И. В. Руденко разработаны концептуальные 
положения и обоснована прогностическая 
модель развития общественно-государст- 
венной системы подготовки педагога-орга-
низатора детского движения с учётом пе-
дагогического наследия И. Н. Жукова [11]. 
Е. В. Крохмаль раскрыты теоретические и 
организационно-педагогические основы со-
циально-культурного воспитания сельских 
школьников в образовательном процессе со-
временной общеобразовательной школы [9]. 
Следует отметить, что в настоящее время не 
проведено комплексного исследования педа-
гогического наследия И. Н. Жукова примени-
тельно к развитию детского и молодёжного 
общественного движения в современных со-
циокультурных условиях. 

Результаты социологического опроса 
среди студентов Забайкальского педагоги-
ческого университета  (2017) показали, что 
78 % респондентов из числа будущих педаго-
гов не информированы о личности И. Н. Жу-
кова и его вкладе в развитие детского и моло-
дёжного движения в нашей стране в целом и 
Забайкальском крае в частности.

Итак, анализ нормативно-правовых до-
кументов, диссертационных исследований, 
опрос общественного мнения в контексте из-
учения педагогического наследия И. Н. Жу-
кова позволил выявить противоречие между 
необходимостью развития детского и моло-
дёжного общественного движения в нашей 
стране и недостаточным осмыслением пе-
дагогического наследия отечественных ис-
следователей, внёсших вклад в зарождение 
и становление данного движения в России и 
Забайкальском крае в начале XX века.

Вышеизложенное позволило опреде-
лить проблему исследования, которая состо-
ит в анализе педагогических идей И. Н. Жу- 
кова в контексте развития современного 
общественного движения и выявлении воз-
можностей их реализации в современном 
детском и молодёжном общественном дви-
жении. 
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Цель исследования: выявить педа-
гогические идеи И. Н. Жукова, обосновать 
возможность их реализации в современном 
детском и молодёжном общественном дви-
жении.

Методологической основой иссле-
дования является диалектический подход 
как общенаучный к изучению социокультур-
ных процессов, базирующийся на принципах 
объективности и историзма, предполагаю-
щих рассмотрение анализируемых явлений 
в ключе причинно-следственной детермини-
рованности (Г. Гегель, И. Кант, Ф. Шеллинг, 
И. О. Фихте, Л. А. Фейербах и др.). Принцип 
объективности предполагает непредвзятую 
оценку фактов и событий, выявление тен-
денций и особенностей рассматриваемого 
явления в различных аспектах и противоре-
чивости, в изучении комплекса фактов; прин-
цип историзма способствует рассмотрению 
объекта исследования в развитии. 

Проведённое исследование опирается 
на идеи культурологического подхода, по-
зволяющего рассматривать педагогические 
явления с точки зрения культуры; историю 
воспитания, его современное состояние и 
перспективы развития с точки зрения обще-
теоретической основы для исследования 
проблем воспитания человека (М. М. Бах-
тин, В. С. Библер, М. В. Кларин, А. В. Рогова, 
К. Д. Ушинский, О. Шпенглер и др.). 

Теоретическую основу исследования 
составили: 

– труды зарубежных (Р. Баден-Пауэлл, 
Э. Гернле, П. Гюттлер) и отечественных учё-
ных (Н. Ф. Басов, И. Г. Гордин, И. Н. Жуков, 
Н. К. Крупская, С. Т. Шацкий), раскрывающих 
сущность таких понятий, как «детское обще-
ственное движение», «молодёжное обще-
ственное движение»;

– исследования по проблемам разви-
тия современного детского и молодёжного 
движения,  в том числе в контексте обраще-
ния к педагогическим идеям И. Н. Жукова 
(Т. Н. Искандирова, А. К. Карасёв, Р. В. Ков- 
шов, В. В. Круглов, Е. В. Крохмаль, А. Г. Лаза-
рева, Р. А. Литвак, Э. А. Мальцева, М. Р. Ми- 
рошкина, И. В. Руденко, Е. Ю. Сейку, О. В. Со- 
лодова, Г. Н. Уразов, О. Е. Чуйков, И. И. Фри- 
шман);

– авторские материалы И. Н. Жукова 
и материалы о Жукове из фондов ГКУ «Го-
сударственный архив Забайкальского края» 
(Н. Ф. Басов, Л. В. Горбунова, С. Красношта-
нов, В. Николаев).

Методы исследования: теорети-
ческие – анализ психолого-педагогической 
литературы, материалов личного архива 
И. Н. Жукова из фондов ГКУ «Государствен-
ный архив Забайкальского края», норма-
тивно-правовой документации по проблеме 
исследования, сравнение, систематизация, 
обобщение; анализ деятельности современ-
ных детских и молодёжных общественных 
организаций.

Результаты исследования и их об-
суждение. Изучив основные педагогические 
идеи И. Н. Жукова и особенности современ-
ного детского и молодёжного движения, мы 
проанализировали возможность реализации 
идей в социокультурных условиях современ-
ности.

Педагогические взгляды и практиче-
ская деятельность И. Н. Жукова носили гума-
нистический характер. В статье «Школа и два 
пути воспитания», напечатанной в 2017 году 
в журнале «Думы забайкальского учителя», 
он подчёркивает, что в «старой школе» во-
просы воспитания не играли существенной 
роли: «Многопредметная, сжатая в тиски вы-
полнения программы, она даже при добром 
желании не  могла по недостатку времени 
уделять воспитанию сколько-нибудь значи-
тельного внимания» [3, с. 33].

С. Красноштанов в статье «Старший 
пионер Республики» (1979), которая хранит-
ся в фондах ГКУ «Государственный архив 
Забайкальского края», пишет о деятельности 
И. Н. Жукова в период становления совет-
ской власти: «Это были поиски новых форм 
воспитательной работы с детьми, когда толь-
ко-только возникала и начинала формиро-
ваться советская педагогическая система. Во 
всех своих выступлениях И. Н. Жуков прово-
дит мысль о необходимости создания посто-
янной методики школьного воспитания…»1.

Начиная с 1914 года, И. Н. Жуков, воо-
душевлённый международным опытом – си-
стемой скаутинг – стал рассматривать дан-
ную систему как педагогическую, как форму 
внешкольного образования и воспитания де-
тей [11]. В 1916 году Иннокентий Николаевич 
выпускает книгу «Русский скаутизм. Краткие 
сведения об организации юных разведчи-
ков», которая оказала влияние на поддержку 
педагогической и родительской обществен-
ностью его идеи скаутизма. На наш взгляд, 
И. Н. Жуковым разработан полноценный так 
называемый «Кодекс этики скаута», который 

1 ГАЗК. – Ф. Р 2745. – Оп. 1. – Д. 100. – Л. 2 об.
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включает «Заповеди русских скаутов», мо-
литву разведчиков, торжественное обеща-
ние, нравственные законы и обычаи, песни 
и ритуальное «Сказание о подвиге Святого 
Георгия Победоносца, покровителя скаутов 
всего мира» [3]. 

Обратимся к целевому компоненту, 
связанному с развитием детского скаутского 
движения, учитывая, что в педагогической 
системе цель является  одним из ведущих си-
стемообразующих факторов в соответствии 
с логикой системного подхода [6]. В вышена-
званной книге определены основные цели, 
задачи и направленность скаутских органи-
заций в России как рыцарских, благородных, 
а не военных. Ещё до появления «пионерии» 
И. Н. Жуков писал, что скаут – не военный 
разведчик, а «пионер культуры», «альтру-
ист», «рыцарь, который ищет, кому помочь» 
[3]. Опора на гуманистические идеалы – вот 
ключевая идея, пронизывающая скаутинг и 
глубоко поддерживаемая Жуковым: «При-
вить юношам рыцарское отношение к окру-
жающим, любовь и преданность к Родине, 
заботливое и благожелательное отношение 
ко всем людям – вот задачи, которые объе-
диняют сотни тысяч мальчиков и юношей Ан-
глии; Франции… Не чужды они и прекрасной, 
отзывчивой душе русской молодёжи»1. В ста-
тьях Жукова о детском движении «Скауты», 
«Юные пионеры», «Пионер-школа», «Скау-
тинг извращённый и настоящий» он говорит о 
воспитании характера, смелости, находчиво-
сти, умения ориентироваться на местности, 
чувства ответственности, трудовых навыков, 
трудового альтруистического обслуживания 
населения, активного альтруизма, социаль-
ных привычек,  здорового физического раз-
вития, межэтнической толерантности.

Проанализируем цели, которые ре-
ализуются в детском и молодёжном обще-
ственном движении. Следует отметить, что 
с начала 90-х годов XX века с распадом Со-
ветского Союза изменилась государственная 
идеология, что детерминировало прекраще-
ние работы пионерского и комсомольского 
движения, которые носили политический от-
печаток и были проводниками коммунистиче-
ских идей. Данные преобразования повлияли 
на образовательные организации, в которых 
вопросы воспитания отошли на второй план, 
что во многом перекликается «со старой шко-
лой», где зачастую решались только обуча-
ющие задачи (по Жукову). И только в конце 

1  ГАЗК. – Ф. Р 2745. – Оп. 1. – Д. 89. – Л. 20.

первой декады XXI века на уровне государ-
ства определяются концептуальные подходы 
к воспитанию, которые нашли отражение в 
Концепции духовно-нравственного развития 
и воспитания личности гражданина России2. 
В качестве целевых ориентиров воспита-
тельной деятельности выступают базовые 
национальные ценности, среди которых 
патриотизм как любовь к России, к своему 
народу, своей малой родине, социальная 
солидарность, гражданственность, семья, 
труд и творчество, наука, религия, искусство 
и литература, природа, человечество. В со-
ответствии с данными ценностями были раз-
работаны Стратегия развития воспитания в 
РФ до 2025 года, Концепция развития допол-
нительного образования детей, Федераль-
ные образовательные стандарты, в которых 
сформулированы цели, задачи, принципы, 
личностные результаты и направления вос-
питательной деятельности.

Нормативно-правовое обеспечение вос- 
питательной деятельности детей и молодё-
жи, в том числе и детского и молодёжного 
движения, опирается на гуманистический 
характер, заданный Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации». 
Согласно закону, одним их основных принци-
пов государственной политики и правового 
регулирования отношений в сфере образо-
вания является «гуманистический характер 
образования, приоритет жизни и здоровья 
человека, прав и свобод личности, свобод-
ного развития личности, воспитание взаимо-
уважения, трудолюбия, гражданственности, 
патриотизма, ответственности, правовой 
культуры, бережного отношения к природе и 
окружающей среде, рационального природо-
пользования»3, что также свидетельствует о 
приоритетном значении воспитания. 

Несмотря на то, что многие иссле-
дователи указывают на смену социальных  
условий, связанных с информатизацией и 
демократизацией общества, цели и задачи 
детского и молодёжного движения как систе-
мы остаются неизменными с позиции гумани-
стических ценностей: «…воспитание у каж-
дого молодого человека общечеловеческих 

2 Данилюк А. Я., Кондаков А. М., Тишков В. А. 
Концепция духовно-нравственного развития и воспита-
ния личности гражданина России. – М.: Просвещение, 
2009. – 24 с.

3 Об образовании в Российской Федерации: 
федер. закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (с изм. 2018 г.) 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.
zakon-ob-obrazovanii.ru (дата обращения 05.09.2018).
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нравственных ценностей, таких, как человеч-
ность, терпимость, совесть, понятие чести, 
чувство стыда, милосердия и т. д., а также 
выработки самоуважения; понимания ценно-
стей культуры, готовности к самосовершен-
ствованию и непрерывному образованию как 
способу жизни; развитию эстетического вку-
са; сознательного отношения к своему здоро-
вью и окружающей среде; ориентированно-
сти в основных законах природы, общества 
и в современных социально-экономических и 
социально-культурных изменениях, опираю-
щихся на знание законов развития; ориенти-
рованности в многоплановых, прежде всего, 
в семейных отношениях; способности само-
выражения в реально значимой обществен-
но оцениваемой и общественно принимае-
мой деятельности» [12]. Так, главной задачей 
работы российского движения школьников, 
по мнению общественности, видится не про-
движение политической идеологии, а приви-
тие традиционной для России системы цен-
ностей.

Во многих статьях И. Н. Жуковым под-
чёркивается необходимость государственной 
поддержки детского и молодёжного движе-
ния. В настоящее время мы наблюдаем раз-
витие детского и молодёжного движения при 
активной поддержке государства, что опре-
делено законодательными и нормативно- 
правовыми документами. Государством офи-
циально поддерживается деятельность та-
ких организаций, как общероссийская обще-
ственно-государственная детско-юношеская 
организация «Российское движение школь-
ников»; Всероссийское детско-юношеское 
военно-патриотическое движение «Юнар-
мия», движение школьных лесничеств и др. 
На территории региона работает Забайкаль-
ская краевая детско-юношеская обществен-
ная организация «Республика юных забай-
кальцев» (РЮЗ), созданная ещё в 2002 году, 
которая в своей деятельности воплотила 
некоторые идеи И. Н. Жукова, опирается на 
лучшие современные практики воспитания, 
как российские, так и зарубежные, включая 
скаутское движение. 

С целью духовного и физического раз-
вития личности И. Н. Жуков предлагает одну 
из форм внешкольного образования и вос-
питания – детское движение скаутизм (ска-
утинг), представляющий собой длительную 
воспитательную ролевую игру, успех кото-
рой, как объяснял сам автор, заключается 
в учёте психолого-педагогической природы 

ребёнка и системности воздействия: «…от 
обычного типа игр эти воспитывающие игры 
отличаются тем, что они носят не случайный 
кратковременный, а длительный и даже по-
стоянный характер. В них игра приобрела 
серьёзный характер, сливаясь с самой жиз-
нью» [3, с. 36].

Следует подчеркнуть, что И. Н. Жуков 
рассматривает длительную ролевую игру как 
педагогическую систему, в которой выделяет 
её составные элементы, среди которых от-
мечается: «сюжет и его развитие в течение 
всей игры»; «условности игровой деятель-
ности» (обстоятельства, требования, своео-
бразие языка общения, игровые атрибуты и 
аксессуары); символизм игры как «условие 
и средство активизации присвоения детьми 
культурных ценностей»; «строгое соблюде-
ние условий реализации долговременной 
игры» в отношении её участников – детей; 
«содержание игровых начал, игровые сюже-
ты и роли, основанные на взаимодействии 
детей и взрослых по осуществлению замыс-
лов и смыслов игры» [8].

И. Н. Жуковым было выделено два 
типа «грандиозной воспитывающей игры»: к 
первому относятся игры, в основе которых 
лежит подражание взрослым и их обществен-
ной деятельности, среди них проводимые 
Жуковым «школьные республики» и «всякого 
рода детские клубы»; ко второму типу – это 
игры, основанные на «подражательных свой-
ствах юной души», «на подражании героям 
юношеских книг», а именно «определённому 
типу этих героев» [Там же].

По мнению И. В. Руденко, первым 
практическим опытом вовлечения детей в ре-
ализацию длительной игровой методики яв-
ляется игра по изучению родного Забайкалья 
«Экспедиционный корпус» [10]. Иннокентий 
Николаевич характеризует её следующим 
образом: «В 1918 году в Чите мною случайно 
была начата, а затем развёрнута игра “Экс-
педиционный корпус”, игра детей в возрасте 
10–14 лет, игра, в которой приняло участие 
свыше 700 ребят» [4]. В основу был положен 
метод группового соревнования, а условием 
участия в игре являлась дисциплина, выра-
жавшаяся в соблюдении чётких требований 
и правил, в наличии экзаменационного этапа 
при поступлении в Экспедиционный корпус. 
Мотивирующим фактором для школьников 
стал интерес к познанию, который И. Н. Жу-
ков пробуждал, опираясь на психологиче-
ские особенности возраста детей, создавая, 
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копируя «профессиональные сообщества» 
взрослых людей в детском мире. Так, Корпус 
разделился на отряды разных учёных, раз-
ведчиков, инженеров, санитаров, поваров, 
охотников, музыкантов и т. д., каждый из ко-
торых должен был обладать определёнными 
знаниями и выполнять свои функциональные 
обязанности. Важным моментом игры стал 
её символизм, нашедший своё отражение  в 
наличии знамени Корпуса («на синем поле 
семь золотых звёзд Большой Медведицы»), 
флага отдельных отрядов [Там же]. Одно 
из воспитательных значений игры, на наш 
взгляд, состоит в элементах семейного вос-
питания: дети невольно вовлекали в процесс 
родителей при выполнении теоретических и 
практических заданий, приобщались к чте-
нию книг. Не менее интересным этапом в 
работе Экспедиционного корпуса стала ор-
ганизация краеведческих походов в летние 
периоды 1918–1920 годов. К сожалению, не-
смотря на успех игры, заинтересованность 
школьников и активную поддержку педаго-
гического сообщества, в силу объективных 
внешних исторических условий времени, де-
ятельность Корпуса была приостановлена.

Одним из современных аналогов дли-
тельной ролевой игры И. Н. Жукова «Экс-
педиционный корпус» является проект дли-
тельной приключенческо-образовательной 
игры РЮЗа под названием «Детский экспе-
диционный корпус». Проект представляет со-
бой интересную и содержательную возмож-
ность для личностного  развития ребёнка. 
Реализация программы заключается в осво-
ении участниками семи основных специаль-
ностей: «Я – россиянин», «Я – эколог», «Я – 
гражданин», «Я – житель планеты Земля», 
«Я – спасатель», «Я – политик», «Я – здоро-
вый человек». Следует отметить, что родите-
ли являются активными участниками реали-
зации программы в качестве организаторов 
мастер-классов1. 

Анализируя основные направления 
системы воспитания длительной игры, пред-
ложенные И. Н. Жуковым, можно выделить 
следующие: семейное, патриотическое, 
межэтническое, межконфессиональное, во-
лонтёрское, санитарно-гигиеническое, фи-
зическое, трудовое  и профориентацию. В 
современных условиях вновь актуализирова-
лись направления деятельности, предлагае-

1 Республика юных забайкальцев [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.ruz.m-zab.ru/1198 
(дата обращения: 05.09.2018).

мые Жуковым, среди которых формирование 
этнической толерантности: «…использовать 
национальный инстинкт, направив его в сто-
рону родиноведения, использовать чувство 
интернациональной близости детей, напра-
вив его в сторону международного братства 
молодёжи…», развитие чувства альтруизма 
и эмпатии2. 

Рассматривая возможности реализа-
ции этих направлений, можно сделать вывод, 
что каждое из них находит широкий спектр 
развития с учётом современных условий. 
Так, одним из направлений деятельности 
Российского движения школьников является 
личностное развитие, включающее творче-
ское развитие, популяризацию здорового об-
раза жизни и спорта, выбор будущей профес-
сии. Военно-патриотическое направление 
реализуется в деятельности юных армейцев, 
юных спасателей, юных казаков, юных погра-
ничников, юного спецназа Росгвардии, юных 
друзей полиции, юных инспекторов движе-
ния. В направление деятельности «Граждан-
ская активность» входят добровольчество, 
поисковая деятельность, изучение истории 
России и краеведения, создание и развитие 
школьных музеев. Информационно-медий-
ное направление предполагает работу боль-
шой детской редакции, создание школьных 
газет, радио и телевидения, работу с соци-
альными сетями, подготовку информацион-
ного контента, дискуссионных площадок3. 

Таким образом, через все работы 
И. Н. Жукова проходит мысль о том, что в 
основе детского движения лежит длитель-
ная игра. Так, в статье «Детское движение и 
трудовая школа» (1925) он в очередной раз 
подчёркивает: «Детское движение во всех 
странах мира базируется на длительной игре 
и групповом соревновании, носит доброволь-
ческий характер и эмоционально связывает 
всех детей, вовлечённых в движение»4.

В ходе анализа основных принципов 
длительных воспитывающих игр, предложен-
ных И. Н. Жуковым, и ключевых принципов 
деятельности современных детских и моло-
дёжных движений нами выявлены идентич-
ные принципы. Среди них такие, как: 

– самовоспитание и самодеятельность 
у И. Н. Жукова и соответственно принцип са-
мореализации и самовоспитания личности 

2 ГАЗК. – Ф. Р2745. – Оп. 1. – Д. 106. – Л. 1–1 об.
3 Российское движение школьников [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: https://www.рдш.рф/
activity/scope (дата обращения: 05.09.2018).

4 ГАЗК. – Ф. Р2745. – Оп. 1. – Д. 83.
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ребёнка, детская самоорганизация, детская 
самодеятельность, детское самоуправление;  

– грандиозность, серьёзность, дли-
тельность, системность, принцип преемст- 
венности поколений и государственной под-
держки ролевой игры И. Н. Жукова и вклю-
чённость членов организации в социаль-
ную реальность, педагогическая поддержка 
взрослыми современной общественной ор-
ганизации;

– реализуемый И. Н. Жуковым прин-
цип наглядности и символизма и современ-
ная символическая идентификация групп как 
способ сплочения коллектива, привития его 
ценностей каждому;

– добровольность участия и доступ-
ность, природосообразность (принцип учёта 
возрастных и индивидуальных особенностей 
детей в процессе воспитательной деятельно-
сти) – принципы деятельности детского и моло-
дёжного движения как начала XX, так и XXI века.

Особо следует остановиться на прин-
ципе, который во главу педагогической дея-
тельности поставил ещё в XVII веке Я. А. Ко-
менский в «Великой дидактике» – принципе 
природосообразности. И. Н. Жуковым дан-
ный принцип  талантливо реализовывался в 
жизнь. Анализируя успешность детского дви-
жения в форме скаутинга и пионеринга (дли-
тельной игры на природе), Жуков обобщает: 
«…что же делает детское движение притяга-
тельным для ребят всех стран  народов? В чём 
его сила? Ответ: в его содержании, основан-
ном на интересах, свойственных отроческому 
возрасту, и в его форме, отвечающей конкрет-
ному восприятию детей этого возраста»1. 

И. Н. Жуков в статье «Новые основы 
социальное воспитания» (1923) предлагает 
учитывать особенности как младших, так и 
старших подростков, давая не только пси-
хологически грамотное, но ещё и образное, 
душевное описание: «Базируясь на атави-
стических инстинктах охотничье-пастушье-
го периода в жизни человека (интерес к по-
стройке шалашей, к бродячей жизни по лесам 
и полям, интерес к диким животным и охо-
те – что соответствует возрасту 11–12 лет), 
система скаутинг создала для удовлетворе-
ния этих инстинктов и интересов чарующую 
детей жизнь в скаутских лагерях и продуман-
ную систему экскурсий и кратковременных 
игр для упражнения чувств, а также “беседы 
у костра”. Базируясь на атавистических ин-
стинктах средневековья (интерес ко всему 

1 ГАЗК. – Ф. Р2745. – Оп. 1. – Д. 83.

героическому, что соответствует возрасту 
13–15 лет), система скаутинг облеклась в 
форму длительной чарующей игры “в рыца-
рей”, разведывающих на дорогах жизни воз-
можности помочь людям в беде…»2.

Итак, во многих работах автор  под-
чёркивает идею (принцип) учёта психологи-
ческих особенностей возраста: «Интересы 
детей отроческого возраста слагаются из ин-
тересов среды и интересов, присущих данно-
му возрасту… Важно то, что они есть у детей, 
и их, как и интересы среды, нужно не игно-
рировать, не подавлять, а педагогически ис-
пользовать…»3. У подростков И. Н. Жуков в 
качестве приоритетных для организации пе-
дагогической деятельности с ними выделяет 
такие как: «атавистический инстинкт сорев-
нования», интерес к приключениям и всему 
героическому, «любовь к природе и авантюре 
на лоне природы», потребность в подража-
нии взрослым,  организация групп с предво-
дителями и вожаками, образное конкретное 
мышление (использование символики).

Говоря о методах длительной игры, 
мы выявили в работах И. Н. Жукова методы 
коллективного соревнования, поощрения с 
учётом образовательного и воспитательного 
тематического награждения, эмоциональ-
ного воспитания, использование наглядного 
метода (символизм): «…церемония торже-
ственного обещания, как и разного рода сим-
волы и условные знаки, – являются в систе-
ме методом эмоционального воспитания»4. 
Иннокентий Николаевич отмечает также, что 
«групповое соревнование, с таким огромным 
успехом используемое детским движением, 
должно сопутствовать методу пробуждения 
любознательности»5. Особое место в рабо-
тах Жукова уделяется методу символизма 
как средству реализации такой особенности 
детского и отроческого возраста, как образ-
ное мышление: «Как длительная игра, она 
имеет все атрибуты игры: условные симво-
лы, отличительные знаки и значки, особен-
ности приветствия, состязательные отличия 
и т. д., словом, всё то, что отвечает всегда 
конкретному, всегда образному восприятию 
детей этого возраста»6.

Одним из  инновационных методиче-
ских тенденций школьной и внешкольной 

2 Там же. – Д. 106. – Л. 1–1 об.
3 Там же. – Д. 83.
4 Там же. – Д. 91. – Л. 3.
5 Там же. – Д. 83.
6 Там же. – Д. 106. – Л. 1–1 об.
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работы И. Н. Жуков рассматривал соревно-
вание между школами, а также внутришколь-
ное соревнование. Так, в качестве интерес-
ного примера во многих проанализированных 
нами источниках приводится организованный 
Жуковым  в 1922 году «Картофельный кон-
курс» (В. К. Григорова, Р. В. Ковшов, И. В. Ру-
денко) [1; 7; 10]. Поддержка Министерства 
народного просвещения, администрации 
школы, официальное протоколирование ре-
зультатов, участие в конкурсе всех желаю-
щих школьников Забайкалья, массовость, 
работа в объединённых группах, слияние 
игры с жизнью, одновременные процессы 
труда и познания в действии – это основные 
особенности данного мероприятия. Следует 
отметить, что в современном детском и мо-
лодёжном движении соревнование как метод 
и форма организации и мотивации к созида-
тельной деятельности широко используется. 
Например, более 10 лет в Забайкальском 
крае организуются различные конкурсы при-
родоохранного содержания в рамках реги-
ональной экологической акции «Охранять 
природу – значит любить Родину» [5]. 

Приоритетные методы, выделенные 
И. Н. Жуковым (методы коллективного сорев-
нования, поощрения, эмоционального воспи-
тания, использование наглядного метода) с 
успехом используются в работе современных 
детских и молодёжных общественных орга-
низаций. Так, российское движение школь-
ников реализует ряд тематических проектов 
для школьников всей страны, например, про-
ект «Школьный музей», в ходе реализации 
которого используются метод коллективно-
го соревнования – объявлен Всероссийский 
конкурс школьных музеев; метод эмоцио-
нального воспитания – проводятся встречи 
на базе музеев с интересными людьми. Ве-
дутся интернет-рубрики о школьных музеях: 
Школьный музей России (еженедельные по-
сты об интересных музеях); «Самый-самый» 
(публикация интересных фактов о музеях 
России); «Школа юного музееведа» (советы 
по реализации проектов на базе школьного 
музея для музейных активистов); Всероссий-
ский детский кинофестиваль; Всероссийские 
конкурсы («Лига ораторов», «Сила РДШ», 
«Первозданная Россия» (фотоконкурс), «До-
броволец России-2018», «РДШ – территория 
самоуправления» и др.) – всё это предостав-
ляет возможность для самореализации, лич-
ностного роста и созидательной активности 
детей и молодёжи.

Особое значение в работах И. Н. Жуко-
ва придаётся роли семейного воспитания и 
роли педагога-наставника: «Чтобы успешно 
заниматься с волчатами, надо быть не “стар-
шим начальником”, не учителем, а старшим 
товарищем в их играх и смехе. Он должен 
вести и увлекать их собственным примером, 
а не быть только столбом – указателем пути, 
часто слишком высоко стоящим над их дет-
скими головками. Постоянно меняйте заня-
тия и давайте им бегать. Работая со стаей, 
старайтесь создать из неё семью, но не про-
сто семью, а счастливую, дружную»1. 

Указывал И. Н. Жуков и на необходи-
мость преемственности поколений в процессе 
воспитания и подготовки юных педагогов скаут- 
мастеров (16–18 лет), участников и руко-
водителей этой педагогической игры, чего 
ранее в педагогической системе работы в  
школе и вне школы не реализовывалось. 
Проблема подготовки детей и молодёжи как 
вожатых вновь актуализирована в современ-
ном детском и молодёжном общественном 
движении. Вновь, обращаясь к деятельно-
сти РЮЗа, можно отметить, что подготовка 
помощников вожатых из активных рюзовцев 
стала традицией, работает Школа подготовки 
вожатых.  Во многих вузах страны в послед-
ние несколько лет стали открываться профи-
ли в рамках педагогического направления, 
связанные с подготовкой педагогов-организа-
торов и вожатых для детского и молодёжного 
движения. 

И. В. Руденко на основе анализа ма-
териалов Иннокентия Николаевича иссле-
довала проблему становления системы под- 
готовки педагога-организатора детского об-
щественного объединения в 10–20-е годы 
XX века до периода начала XXI века. Она от-
мечает, что специфика деятельности органи-
затора детского общественного объединения 
заключается в осознании миссии взрослого 
по отношению к Детству и обладании лич- 
ным призванием [11]. Проведённый анализ 
статей, писем, произведений Жукова позво-
лил нам сделать вывод  о призвании и твор-
ческом подходе педагога к своей деятельно-
сти, в основе которого лежит, прежде всего, 
любовь к людям, а также необыкновенная 
фантазия и увлечённость. 

Наряду с позитивными тенденциями, 
связанными с развитием детского и моло-
дёжного  движения в современных условиях, 
хотелось бы предостеречь от ошибок про-

1 ГАЗК. – Ф. Р2745. – Оп. 1. – Д. 85.
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шлого. Вот некоторые из них: политизация 
пионерского и комсомольского движения; 
«погоня» за массовостью и отчётностью в 
ущерб добровольности, самостоятельности 
и романтизму, недостаточное использование 
потенциала природы (походов, путешествий, 
экспедиций, полевых лагерей и т. п.), недо-
статочное кадровое и материально-техниче-
ское обеспечение, зачастую игнорирование 
в деятельности возрастных особенностей 
подростков и молодёжи, самореализация 
которых возможна в среде сверстников по-
средством поддержки их собственных сози-
дательных инициатив. Считаем актуальным 
ещё раз подчеркнуть значимость кадрового 
обеспечения деятельности детского и мо-
лодёжного движения, которому необходимы 
лидеры по призванию, социально активные и 
способные быть для детей и молодёжи «стар-
шим товарищем в их играх и смехе», «вести 
и увлекать их собственным примером» – в 
этом глубоко был убеждён И. Н. Жуков. Тем 
более, это необходимо в информационном 
обществе, в котором, как справедливо от-
мечает И. И. Фришман (доктор педагогиче-
ских наук, заместитель директора Института 
психолого-педагогических проблем детства, 
заместитель председателя Международного 
союза детских общественных объединений 
«Союз пионерских организаций – Федерация 
детских организаций»), «дети сегодня интен-
сивнее включаются в социально значимую 
деятельность, потому что раньше и в новых 
объёмах усваивают информацию об окружа-
ющем мире, овладевают новыми технологи-
ями социального взаимодействия. Мировая 
тенденция свидетельствует о растущей со-
циальной активности поколения нового века, 
разнообразии форм её проявления от “пози-
тивных” до “протестных”» [13, с. 192].

Выводы. Отметим, во-первых, что 
развитие детского и молодёжного движения 
в современных социокультурных условиях 
обусловлено демократическими преобразо-
ваниями и занимает особое место в воспита-
тельном пространстве страны при активной 

поддержке государства, поэтому актуально 
обращение к педагогическому наследию по 
исследуемой проблеме.

Во-вторых, ведущими идеями педаго-
гического наследия И. Н. Жукова, актуальны-
ми для современного детского и молодёжного 
движения, являются следующие идеи: идея 
приоритета воспитательной деятельности с 
детьми и молодёжью и её государственной 
поддержки; идея создания постоянной мето-
дики воспитания в форме длительной воспи-
тательной игры как педагогической системы, 
основанной на гуманистических идеалах (за-
бота о людях, о животных, об окружающей 
среде); идея преемственности поколений 
в процессе воспитания и распространения 
опыта педагогов-наставников и взращивания 
юных педагогов скаутмастеров. 

В-третьих, вариантом «постоянной ме-
тодики воспитания», научно обоснованной и 
творчески реализуемой И. Н. Жуковым вслед 
за мировым опытом скаутского детского и мо-
лодёжного движения, является организация 
длительной воспитательной ролевой игры 
как детского общественного движения и пе-
дагогической системы, которая:

– включает различные направления 
деятельности: семейное, патриотическое, 
межэтническое, межконфессиональное, во-
лонтёрское, санитарно-гигиеническое, физи-
ческое, трудовое (профориентация); 

– строится на принципах возрастосо-
образности, системности, добровольности и 
доступности, самодеятельности, самовоспита-
ния, наглядности, грандиозности, серьёзности, 
преемственности поколений, государственной 
поддержки (совмещение интересов и потреб-
ностей детей и запросов государства); 

– реализуется посредством методов: 
коллективного (группового) соревнования, 
поощрения с учётом образовательного и вос-
питательного характера призов,  морального 
воспитания и установки определённых по-
лезных привычек, эмоционального воспита-
ния (символизма), обучения через дело (тре-
нировка трудовых навыков).
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Realization of Pedagogical Ideas of I. N. Zhukov 
in Modern Children and Youth Public Movement

The article presents a comparative analysis of the pedagogical ideas of I. N. Zhukov 
(05.10.1875 – 05.11.1948) on the development of children’s and youth movement at the beginning 
of the XX century and the possibility of their implementation in the modern socio-cultural conditions. 
The leading ideas of Zhukov, relevant for the modern children’s and youth movement are, firstly, the 
idea of the need to prioritize the organization of educational activities with children and youth and 
its state support; secondly, the idea of creating a permanent method of education in the form of a 
long educational game as a pedagogical system based on humanistic ideals (taking care of people, 
animals, and the environment); thirdly, the idea of the continuity of generations in the process of 
educating and disseminating the experience of teachers, educators and nurturing young teachers of 
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scoutmasters. A variant of the “permanent methodology of education” scientifically substantiated and 
creatively implemented by I. N. Zhukov, following the world experience of the Scout children’s and 
youth movement, is the organization of a long educational role-playing game as a children’s social 
movement and a pedagogical system that:

– includes various activities (family, patriotic, inter-ethnic, interfaith, volunteer, sanitary and 
hygienic, physical, labor (vocational guidance);

– is based on the principles of age, system, voluntariness and accessibility, initiative, self-
education, clarity, grandeur, seriousness, continuity of generations, state support (combining the 
interests and needs of children and the needs of the state);

– implemented through methods: collective (group) competition, promotion, taking into account 
the educational and educational nature of prizes, moral education and the installation of certain good 
habits, emotional education (symbolism), learning through the work (training of labor skills).

Keywords: pedagogical heritage of I. N. Zhukov, children’s and youth social movement, 
scouting, long role-playing game, pioneer organization
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Духовно-нравственное воспитание 
в контексте гендерной социализации личности

Сложившаяся социокультурная ситуация в настоящее время влечёт за собой изменение 
стратегий воспитания достойного гражданина своего Отечества, становления его  духовности и 
нравственности при создании равных прав и свобод. Автор поднимает вопросы теоретического 
изучения проблемы духовно-нравственного воспитания в контексте гендерной социализации 
личности. Раскрывается сущность понятий «духовность», «нравственность», «гендер», «соци-
альная роль», «гендерная социализация», «гендерное воспитание», «духовно-нравственное 
воспитание». В качестве рабочей гипотезы предлагаются такие педагогические условия, как 
выявление сущности основных категорий рассматриваемой темы, определение собственной 
авторской позиции по вопросам  содержания и соотношения рассматриваемых понятий, а 
также обоснование идеи взаимосвязи и взаимообогащения понятий «духовно-нравственное 
воспитание» и «гендерная социализация». Автор использует следующие методы историко- 
педагогического исследования: изучение и анализ философской, культурологической, социо-
логической, психолого-педагогической  литературы по проблеме исследования, диссертацион-
ных работ, нормативных документов и материалов интернет-ресурсов;  сравнительный анализ; 
систематизация; обобщение. В статье определяются перспективы дальнейшей теоретической 
разработки идеи единства духовно-нравственного воспитания и гендерно-ролевой социали-
зации личности. Автор приходит к выводу о том, что в настоящее время проблема является 
дискуссионной и остаётся открытой, требующей комплексного исследования. Именно неод-
нозначное понимание сущности изучаемых явлений и содержания рассматриваемых процес-
сов приводит к несогласованности их практической реализации во всей системе социальных 
институтов. Для решения данной проблемы автор предлагает, прежде всего, разработку тео-
ретических положений гендерно-ролевой социализации в единстве с духовно-нравственным 
воспитанием личности.

Ключевые слова: гендер, гендерная роль, гендерная социализация, гендерное воспи-
тание, духовно-нравственное воспитание
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Введение. В последней четверти 
ХХ века стратификационные изменения рос-
сийского общества явились причиной рас-
смотрения ряда вопросов, связанных с вос-
питанием гражданина России, обладающего 
набором общественно значимых личностных 
качеств. Для современного человека ха-
рактерными должны стать компетентность, 
высоконравственность, творческость (креа-
тивность), ответственность за настоящее и 
будущее семьи и своего Отечества. Содер-
жание Концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания личности граждани-
на России (далее Концепция) и Гендерной 
стратегии Российской Федерации (далее 
Стратегия) в настоящее время указывает на 
неизбежность модернизации системы оте-
чественного образования. При этом реали-
зация перспективных направлений образо-
вательной политики государства связана с 
вопросами организации духовно-нравствен-
ного воспитания, которое решало бы пробле-
му равных прав самореализации мужчин и 
женщин. 

По утверждению авторов Концепции, 
сущность педагогически организованного 
процесса духовно-нравственного развития 
и воспитания на всех ступенях образования 
заключается не просто в усвоении, но и при-
нятии, присвоении обучающимися базовых 
национальных культурных ценностей в ходе 
социализации личности1. Стратегия нацели-
вает на решение задач практического преоб-
разования существующей действительности 
с учётом не только возрастных, индивидуаль-
ных, но и гендерных особенностей личности2.  

В настоящее время проблема духовно- 
нравственного воспитания раскрывается в 
работах российских учёных (А. В. Рогова, 
А. Г. Адамова, Н. Г. Баринова, О. Н. Бонда-
рева, М. В. Головушкина, Е. В. Голощапова, 
И. И. Колеганова, С. В. Пашков, С. В. Со-
рошева, А. С. Сушанский). По убеждению 
А. В. Роговой, духовно-нравственное воспи-
тание необходимо рассматривать как про-
цесс духовного восхождения человека к соб-
ственной сущности на основе переоткрытия 

1 Данилюк А. Я., Кондаков А. М., Тишков В. А. 
Концепция духовно-нравственного развития и воспи-
тания личности гражданина России [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://www.schoo1.ru/fgos/kon 
cepcija_dukhovno-nravstv-vospitanija.pdf (дата обраще-
ния: 19.07.2018). 

2 Гендерная стратегия Российской Федерации 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www. 
owl.ru/win/docum/rf/strategy/strategy.htm (дата обраще-
ния: 19.07.2018).

очевидных для него духовных ценностей, во-
площаемых в смысло-ценностном отношении 
к идеалу, реальному бытию, самому себе [9].   

Проведённый нами анализ научных 
трудов, раскрывающих проблемы социали-
зации мужчины и женщины, показывает при-
оритет полоролевого подхода  к воспитанию 
молодого поколения. Данный подход предпо-
лагает условия, методы и средства подготов-
ки мальчиков и девочек, юношей и   девушек 
к исполнению строго дифференцированных 
по признаку биологического пола социаль-
ных (мужских и женских) ролей. По нашему 
мнению, полоролевой подход не противоре-
чит традиционному представлению о сущ-
ности духовно-нравственного воспитания. 
Однако мы убеждены в том, что полоролевой 
подход должен быть дополнен гендерно-ро-
левым подходом к воспитанию. Следует от-
метить, что один из них не исключает другого. 
Более того, анализ культурологических тео-
рий о двойственности культуры П. А. Соро-
кина, В. В. Миронова, о типологиях мужско-
го и женского характера в трудах И. С. Кона, 
В. Н. Кардапольцевой [7], а также рассмо-
трение социально-конструктивистских те-
орий гендера, предложенных П. Бергером, 
Т. Лукманом, Г. Гарфинкелем, И. Гофманом3, 
позволяет рассматривать социокультурное 
становление личности в единстве духов-
но-нравственного воспитания и гендерной 
социализации. При этом гендерная социа-
лизация мужчины и женщины как представи-
телей трёх личностных типов (маскулинная, 
фемининная, андрогинная) с позиций ген-
дерно-ролевого подхода должна рассматри-
ваться не просто как усвоение всей системы 
социальных ролей, но и как возможность соз-
дания в поведении новых нормативных «лич-
ностных образцов» (А. П. Булкин, М. Оссов-
ская),  которые ориентировали бы на систему 
конкретно обозначенных духовно-нравствен-
ных и культурных ценностей [4]. 

Анализ педагогической литературы по 
проблеме исследования позволил нам сде-
лать вывод о необходимости разработки идеи 
духовно-нравственного воспитания в контек-
сте гендерно-ролевого подхода. Согласно 
вышесказанному, целью нашего исследова-
ния является обоснование роли гендерной 

3 Введение в гендерные исследования / под ред. 
И. А. Жеребкиной. – Харьков: ХЦГИ, 2001; СПб.: Але-
тейя, 2001. – Ч. 1. – 708 с.; Жеребкина И. Феминизм и 
психоанализ // Введение в гендерные исследования / 
под ред. И. А. Жеребкиной. – Харьков: ХЦГИ, 2001; СПб.: 
Алетейя, 2001. – Ч. 1. – 708 с.
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социализации (на основе гендерно-ролево-
го подхода) в духовно-нравственном воспи-
тании личности, определение перспектив 
дальнейшей теоретической разработки идеи 
их единства в педагогической науке. Данная 
цель может быть достигнута рядом исследо-
вательских задач. К ним мы относим следу-
ющие: анализ междисциплинарных понятий 
«духовность», «нравственность», «гендер», 
«социальная роль», «гендерная социализа-
ция», «гендерное воспитание»; характери-
стика соответствующего контекста понятия 
«духовно-нравственное воспитание»; обо-
снование целесообразности идеи единства 
духовно-нравственного воспитания и гендер-
ной (на основе гендерно-ролевого подхода) 
социализации личности.

Методология и методы исследова-
ния. В качестве рабочей гипотезы исследо-
вания нами выдвинуто предположение о том, 
что рассмотрение духовно-нравственного 
воспитания в контексте гендерной социали-
зации личности следует считать целесоо-
бразным в случае, если:

– выявлена сущность категорий «ду-
ховность», «нравственность», «гендер», «со-
циальная роль», «гендерная социализация», 
«гендерное воспитание», «духовно-нрав-
ственное воспитание» на основе анализа су-
ществующих определений данных понятий;

– определена собственная авторская 
позиция по вопросам  содержания и соотно-
шения понятий «гендерная социализация», 
«гендерное воспитание», «духовно-нрав-
ственное воспитание» с учётом ведущих  
междисциплинарных подходов к изучению 
рассматриваемых явлений; 

– обоснована идея взаимосвязи и 
взаимообогащения понятий «духовно-нрав-
ственное воспитание» и «гендерная социа-
лизация» как необходимое условие теорети-
ческой разработки изучаемой педагогической 
проблемы.

Методологическую основу нашего ис-
следования составляют: цивилизационный 
подход, раскрывающийся в положениях не-
которых теорий социологии и культурологии 
в трудах М. М. Бахтина, М. Вебера, Н. Я. Да-
нилевского, В. В. Миронова, П. А. Сороки-
на; социально-конструктивистский подход, 
получивший обоснование в гуманистиче-
ских теориях феноменологической социоло-
гии Г. Гарфинкеля, П. Бергера и Т. Лукмана, 
И. Гофмана, М. Мид, Е. А. Здравомысловой, 
А. Тёмкиной, И. В. Костиковой, в типологи-

ческих теориях И. С. Кона, В. Н. Кардаполь-
цевой. Мы опираемся на  гендерные тео-
рии, представленные в психологии С. Бем, 
Т. В. Бендас, Ш. Берн,  Е. П. Ильина, А. А. Че-
калиной.

Теоретическая основа нашего иссле-
дования представлена положениями теории 
гендерной социализации с позиций педаго-
гической науки, раскрытой М. А. Ерофеевой, 
О. В. Коповой, И. В. Смотровой; теорией лич- 
ностного «образца» (А. П. Булкин, М. Оссов-
ская); теориями нравственных ценностей 
(Е. В. Бондаревская, В. А. Караковский) и 
нравственного воспитания (Б. Т. Лихачёв, 
О. С. Газман, В. А. Караковский, В. А. Сластё-
нин, А. В. Мудрик); концептуальными поло-
жениями о ценностно-смысловых основаниях 
воспитания (Е. В. Бондаревская, Л. М. Лузина).

В качестве методов исследования нами 
использованы изучение и анализ литературы 
по философии (философский уровень), соци-
ологии, культурологии и психологии (общена-
учный уровень), педагогике (конкретно науч-
ный уровень), содержащей информацию по 
рассматриваемой проблеме из нормативных 
документов, диссертаций, материалов интер-
нет-ресурсов; при этом выполнены система-
тизация, сравнительный анализ, обобщение.

Результаты исследования и их об-
суждение. В «Педагогическом энциклопе- 
дическом словаре» под редакцией Б. М. Бим- 
Бада духовность определяется как поня-
тие, которое обобщённо отражает ценности 
(по-другому – смыслы) и опыт, соответству-
ющий им. Они противоположны или отлича-
ются от эмпирического («материального», 
«природного») существования человека. 
Духовность (от слова «дух») представляет 
собой обращённость человека к наивысшим 
ценностям и к идеалу. Она понимается как 
сознательная устремлённость к совершен-
ству. Авторы указывают на то, что в социоло-
гизаторском мышлении духовность сводится 
к культуре. Однако культура и её нормы не 
обязательно обращены к идеалу. Отсюда 
следует, что духовность противостоит соци-
альности и не поддаётся определению. Как 
указывают авторы, формальное определе-
ние существует. Мы согласны с их мнением 
о том, что духовностью называется преодо-
ление повседневности с привнесением в неё 
возвышающих смыслов1.

1 Педагогический энциклопедический словарь / 
под ред. Б. М. Бим-Бад. – М.: Большая рос. энцикл., 
2003. – С. 81, 171–172.
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Анализ философско-социологических, 
психолого-педагогических взглядов  позволя-
ет рассматривать понятие «нравственность» 
от слова «нрав» как совокупность моральных 
личностных качеств, связанных с социаль-
ной и духовной жизнью человека. Она прояв-
ляется в поведении и деятельности согласно 
установленным нормам через реализацию 
практической свободы и воли, которая воз-
вышается над субъективным мнением других 
людей. Иначе говоря, представляет собой 
следование определённым полезным обыча-
ям (нравам).

По нашему убеждению, духовность и 
нравственность не могут рассматриваться 
отдельно от происходящих в определённую 
эпоху изменений в том или ином обществе. 
Эпоха задаёт новые идеалы мужчины и жен-
щины, ориентируясь на которые, человек 
стремится к совершенствованию с целью са-
мореализации в разных сферах жизни и де-
ятельности. В связи с этим необходимо рас-
смотрение ряда новых понятий гендерной 
проблематики, контекстно присутствующих 
в педагогической теории достаточно продол-
жительное время, но однозначно не обозна-
ченных в ней. 

Осмысление полученных в исследова-
нии данных позволяет говорить о том, что ген-
дер является междисциплинарным научным 
понятием. Сущность изучаемого явления 
характеризуется неоднозначностью в пони-
мании исследователей. В настоящее время 
понятия «пол» (sex) и «гендер» (gender) раз-
личаются, и как синонимы рассматриваются 
всё меньше. Пол подразумевает анатомиче-
ские и биологические особенности, которые 
позволяют разделять всех людей на мужчин 
и женщин. Пол указывает на то, что мужчи-
на как личность обладает качествами муже-
ственности, а женщина как личность – каче-
ствами женственности. Следует отметить, 
что многочисленными исследованиями учё-
ных разных научных направлений доказано, 
что чисто мужественных мужчин и чисто жен-
ственных женщин в природе не существует. 
Именно поэтому гендер определяется как 
«представление, презентация» и указывает 
на то, каким образом человек представляет 
собственный биологический пол в социуме1. 
Поэтому гендер как личностная характери-
стика человека, связанная с его биологиче-
ским полом, представлен качествами му-

1 Чекалина А. А. Гендерная психология. – М.: 
Ось-8, 2006. – С. 18–19.

жественности и женственности, которые в 
разных пропорциях приобретаются в течение 
жизни. По нашему мнению, гендер является 
своеобразной надстройкой над биологиче-
ским полом. Анализ этнометодологической 
теории Г. Гарфинкеля показывает возмож-
ность изменения гендера (он не постоянен) 
в отличие от биологического пола (в норме 
его изменить невозможно)2. Пол и гендер не 
являются взаимоисключаемыми. Их следу-
ет рассматривать как взаимосвязанные по- 
нятия. 

На наш взгляд, гендер в сравнении с 
биологическим полом является не просто 
психологическим, по-другому, социокуль-
турным полом человека. Его мы называем 
«вторым» полом – специфическим набором 
культурных и поведенческих черт, которые 
определяют особенности социального отно-
шения и поведения мужчин и женщин в об-
щении и взаимодействии между ними (между 
мужчиной и женщиной, между мужчиной и 
мужчиной, между женщиной и женщиной).

Ситуация нивелирования (уравнива-
ния, смешения) социальных ролей мужчин 
и женщин приводит к необходимости моде-
лирования  новых нормативных «образцов» 
(образов) личности [4]. Ориентация на такие  
образы будет содействовать более успеш-
ной реализации представителей обоих полов 
(и мужского, и женского) при выполнении в 
обществе всех без исключения социальных 
ролей (и гражданских, и профессиональных, 
и семейных). Любая социальная роль испол-
няется мужчиной или женщиной согласно их 
статусу. В ней отражаются индивидуальные 
личностные (персональные) характеристи-
ки (мужественность, женственность, андро-
гинность), которые определяют поведение. 
Статус выступает позицией (положением) 
мужчины и женщины в группе или обществе, 
предписывающей определённые роли. Роль 
исполняется в соответствии с совокупностью 
прав и обязанностей, которые определены 
общественными нормами. На наш взгляд, 
статус включает в себя не одну роль, а не-
сколько. Каждую роль характеризуют права 
и обязанности, обусловленные социальными 
нормами. Именно статус определяет место 
мужчины или женщины в группе или обще-
стве. А то, как они должны вести себя (способ 
их поведения), определяет предписанная им 
роль. При этом роль следует считать моде-

2 Введение в гендерные исследования / под ред. 
И. В. Костиковой. – М.: Аспект Пресс, 2005.  – 256 с.
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лью поведения с учётом прав и обязанно-
стей, которые закреплены за данным стату-
сом определёнными социальными нормами1. 

Изучение психологических теорий 
личности позволяет нам считать очевидной 
представленность гендера в структуре лич-
ности. Данное утверждение основывается 
на анализе, сопоставлении и интеграции 
взглядов учёных-психологов на структуру 
личности как высшего уровня «интеграль-
ной индивидуальности», а также взглядов 
учёных различных научных направлений 
на сущность самого понятия «гендер». Рас-
ширяя понимание сущности гендера, кото-
рый встраивается в высший уровень «инте-
гральной индивидуальности», мы отмечаем 
его трёхкомпонентную структуру. С позиций 
психологической науки  структура гендера 
представлена иерархией взаимосвязанных 
уровней: гендерного самосознания, гендер-
ной идентичности и гендерных особенностей 
поведения. С позиций педагогической науки 
структуру гендера следует рассматривать как 
совокупность взаимосвязанных и взаимообу-
словленных составляющих: гендерного зна-
ния, гендерного отношения и гендерно-роле-
вого поведения. 

Гендерно-ролевая социализация 
определяется нами как процесс, обуслов-
ленный знаниями о ценностях и традициях 
той или иной культуры, гендерных нормах и 
стереотипах, гендерных ролях и статусах, 
вариантах проявления во взаимодействии 
мужского и женского. Данный процесс пред-
полагает формирование отношения мужчи-
ны и женщины к собственному «второму» 
полу, выработку опыта деятельности на ос-
нове ценностных установок, отвечающих 
статусу личности. Результатом гендерно- 
ролевой социализации на каждом её этапе 
должен стать определённый уровень разви-
тости стиля гендерно-ролевого поведения, 
который проявляется при выполнении всего 
спектра гражданских, профессиональных и 
семейных ролей. Особенность гендерно- 
ролевой социализации заключается в том, 
что индивид  (мужчина или женщина) не 
просто усваивает, присваивает и транслиру-
ет общественную культуру. На основе выра-
ботки, воспроизведения, разрушения новых 
правил и отношений он создаёт или совер-
шенствует собственный стиль гендерно- 
ролевого поведения (от репродуктивно-сте-

1 Бояркина М. В. Социализация и гендерное вос-
питание личности. – Чита: ЗабГУ, 2013. – 126 с.

реотипного до гендерно-индивидуального, 
а затем гендерно-персонального) с учётом 
многообразия гендерных «образцов» и лич-
ностных статусов.

Результаты сравнительного анализа 
педагогических исследований показывают 
неоднозначную точку зрения по вопросу о 
сходстве и различии категорий «мужчина» и 
«мужественность», «женщина» и «женствен-
ность». Чаще всего категории внутри одной 
пары понимаются исследователями как си-
нонимы. Однако сказанное ранее свидетель-
ствует о том, что «мужчина» и «женщина» 
обозначают биологический пол человека. 
В то же время «мужественность» и «жен-
ственность» обнаруживаются и у мужчины, 
и у женщины. Именно поэтому в науке сло-
жилось два подхода к рассмотрению про-
цесса гендерного воспитания: полоролевой 
и гендерно-ролевой. В связи с этим, следу-
ет различать социализацию полоролевую 
и гендерно-ролевую как два параллельных 
процесса. 

Думается, что становление человека 
культуры как результата социализации мужчи-
ны и женщины невозможно без организован-
ного процесса духовно-нравственного вос- 
питания личности. Анализ результатов исто-
рико-педагогического исследования М. В. Го- 
ловушкиной, направленного на выявление 
периодов развития теории духовно-нрав-
ственного воспитания, показывает особен-
ности современного периода, характеризу-
ющегося переосмыслением педагогического 
опыта, связанного с духовно-нравственным 
воспитанием и поиском новых парадигм об-
разования (с 1985 г. по настоящее время) [5]. 

Н. Г. Баринова в своём исследовании 
подчёркивает важность современных тре-
бований к содержанию образования [2]. По 
нашему мнению, это ещё и обосновано су-
ществованием как минимум двух подходов 
к духовно-нравственному воспитанию: рели-
гиозного и светского. Именно поэтому педа-
гогические исследования свидетельствуют о 
неоднозначности понимания сущности духов-
но-нравственного воспитания. Обосновывая 
необходимость реализации  педагогического 
принципа культуросообразности образова-
ния, Н. Г. Баринова акцентирует внимание 
на освоении религиозной культуры как ча-
сти национальной культуры, воспитании та-
ких социально ценных качеств личности, как 
гражданственность, патриотизм, уважение к 
историческому, культурному наследию наро-
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дов России и мира, коммуникативных навы-
ков, культуры межконфессионального обще-
ния [Там же].

По свидетельству О. Н. Бондаревой, 
духовно-нравственным воспитанием следу-
ет считать воспитание, включающее в пер-
вую очередь  религиозную составляющую. 
Духовность и религиозность употребляют-
ся как синонимичные понятия. Воспитание 
рассматривается автором как процесс це-
ленаправленно организуемой деятельности, 
которая ориентирована на создание усло-
вий для развития духовных (религиозных), 
нравственных качеств личности [3]. Рассма-
тривая основные компоненты структуры про-
цесса духовно-нравственного воспитания, 
М. В. Головушкина первым из них называет 
религиозно-нравственный, а затем патрио-
тическую духовность, эстетическую культуру, 
развитие воли, а также чувства ответственно-
сти [5]. Е. В. Голощапова важнейшей состав-
ной частью системы духовно-нравственного 
воспитания называет христианскую этику и 
общечеловеческие культурные ценности [6]. 
Исследование И. И. Колегановой содержит 
свидетельства о том, что стержнем духов-
но-нравственного воспитания является вос-
питание в вере [8]. 

Однако существуют и другие точки зре-
ния. Так, А. Г. Адамова  духовно-нравствен-
ным воспитанием называет неотъемлемую 
часть теории воспитания, направленную на 
усвоение нравственных ценностей, которые 
обеспечивают формирование общественно 
значимой мотивации и ориентации подрас-
тающего поколения в различных жизненных 
ситуациях. Этим определяются их нрав-
ственное поведение и поступки. Критериями 
духовно-нравственной воспитанности она 
называет когнитивный, ценностный и пове-
денческий. К каждому критерию предлага-
ются показатели соответственно. Во-первых, 
полнота и объём знаний о нравственных цен-
ностях, степень интереса к этим знаниям. 
Во-вторых, степень развития эмоционально-
го отношения к нравственно значимым цен-
ностям, их личностное принятие, наличие 
готовности и практического опыта следовать 
нравственным ценностям, принятым в пове-
дении. В-третьих, степень способности оце-
нивать своё поведение и поведение окружа-
ющих с позиций нравственных ценностей [1]. 

С. В. Сорошева духовно-нравственное 
воспитание определяет как  целенаправлен-
но организуемый процесс, который обеспечи-
вает высокий уровень морального развития 
обучающихся. Моральное развитие прояв-
ляется в гармоничном сочетании духовного 
и нравственного сознания. Оно характери-
зуется сочетанием нравственных чувств и 
нравственного поведения, которые в свою 
очередь способствуют самовоспитанию, са-
мосовершенствованию и самореализации 
личности [10]. 

Исходя из вышесказанного, приходим к 
выводу: для того чтобы определить сущность 
духовно-нравственного воспитания в контек-
сте гендерной социализации личности, необ-
ходимо учитывать все сложившиеся научные 
позиции. По нашему мнению, определения 
данных понятий должны отвечать вызовам 
времени, но в то же время сохранять изна-
чально заложенный в них смысл.

Заключение. Выявление сущности ос-
новной терминологии и соотнесение понятий 
«духовно-нравственное воспитание» и «ген-
дерная социализация» (с позиций гендерно- 
ролевого подхода) позволяет нам сделать 
вывод о непротиворечивости ключевых идей, 
положенных в их основу. По нашему мнению, 
духовно-нравственное воспитание высту-
пает одним из факторов гендерно-ролевой 
социализации, способствующим подготовке 
подрастающего поколения  к выполнению со-
циальных ролей с учётом гендерных особен-
ностей их личности на основе осмысления и 
переосмысления общечеловеческих ценно-
стей, формирования духовности, становле-
ния  эмоционально-ценностного отношения и 
культуры нравственного поведения в окружа-
ющей действительности.  

Поэтому перспективой дальнейшей 
теоретической разработки идеи единства 
духовно-нравственного воспитания и ген-
дерно-ролевой социализации личности 
является разработка теоретических поло-
жений, разъясняющих всей системе соци-
альных институтов сущность изучаемых 
явлений и содержание рассматриваемых 
процессов. В настоящее же время пробле-
ма является дискуссионной и требует ком-
плексного исследования. В связи с этим 
выдвинутую гипотезу исследования считаем 
целесообразной.
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Spiritual and Moral Education in the Context of Gender and Role Socialization
The current socio-cultural situation currently entails a change in the strategies of education of 

a worthy citizen of his Motherland, the formation of its spirituality and morality in the creation of equal 
rights and freedoms. The author raises questions of theoretical study of the problem of spiritual and 
moral education in the context of gender socialization. The essence of the concepts of “spirituality”, 
“morality”, “gender”, “social role”, “gender socialization”, “gender education”, “spiritual and moral 
education” is revealed. As a working hypothesis, such pedagogical conditions as identification of the 
essence of the main categories of the topic under consideration, definition of the author’s own position 
on the content and relationship of the concepts under consideration, as well as the substantiation 
of the idea of interrelation and mutual enrichment of the concepts of “spiritual and moral education” 
and “gender socialization” are proposed. The author uses the following methods of historical and 
pedagogical research: study and analysis of philosophical, cultural, sociological, psychological and 
pedagogical literature on the problem of research of dissertations of normative documents and materials 
of Internet resources; systematization; comparative analysis; generalization. The article defines the 
prospects for further theoretical development of the idea of unity of spiritual and moral education 
and gender-role socialization. The author comes to the conclusion that at present the problem is 
debatable and remains open, requiring a comprehensive study. It is an ambiguous understanding of 
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the nature of the studied phenomena and the content of the processes under consideration that leads 
to inconsistency in their practical implementation in the entire system of social institutions. To solve 
this problem, the author proposes, first of all, the development of theoretical provisions of gender-role 
socialization in unity with the spiritual and moral education of the individual.

Keywords: gender, gender role, gender socialization, gender education, spiritual and moral 
education
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Проблема гармонии научного и духовного в профессиональной подготовке 
будущего учителя: историко-педагогический аспект

В статье раскрывается проблема гармонии научного и духовного в профессиональной 
подготовке будущих учителей, значение её решения для реализации духовно-нравственного 
направления воспитания. Автор анализирует подходы к решению проблемы гармонии научного 
и духовного в различные исторические периоды развития отечественного образования.  Да-
ётся характеристика решения этой проблемы в дореволюционный, советский и современный 
российский периоды отечественного образования, выделяются лучшие отечественные тради-
ции в образовании и профессиональной подготовке будущего учителя. Представлены резуль-
таты проведённого исследования среди школьников и студентов, обучающихся по направле-
нию «Педагогическое образование», включающего вопросы по литературе, истории, духовной 
культуре, естественно-научным дисциплинам, составляющих основу целостной картины мира. 
Автор приходит к выводу о том, что в современной системе образования и профессиональ-
ного образования недостаточно уделяется внимания проблеме гармонии научного и духовно-
го, подчёркивается необходимость всестороннего комплексного подхода к профессиональной 
подготовке будущего учителя, в основе которой должно быть решение проблемы гармонии 
научного и духовного. Актуальным в этой связи является разрабатываемый отечественными 
современниками культурологический подход к воспитанию, лучшие отечественные традиции, 
диалог культур и преемственность.

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, духовность, нравственность, 
принцип народности в воспитании, традиции, культурологический подход к воспитанию, антро-
пологический подход к воспитанию

Введение. Проблема гармонии науч-
ного и духовного в профессиональной подго-
товке будущего учителя является актуальной 
для решения задач духовно-нравственного 
воспитания подрастающего поколения. Бо-
лее двадцати лет отечественные учёные 
обращают особое внимание к вопросам ду-
ховно-нравственного воспитания личности. 
В различных нормативно-правовых докумен-
тах, концепциях воспитания, федеральном 
государственном образовательном стандар-
те поставлена задача духовно-нравствен-
ного воспитания подрастающего поколения, 
требующая продуманных подходов и путей 
решения. В этой связи проблема подготовки 
педагогических кадров к реализации духов-
но-нравственного воспитания является акту-
альной. 

Методология и методы исследова-
ния. Исследование строится на:

– идеях философско-антропологичес- 
кого подхода К. Д. Ушинского, А. В. Валицкой, 
И. А. Колесниковой, О. Г. Прикота, В. С. Шу-

бинского, в основе которого стоит проблема 
комплексного подхода к воспитанию лично-
сти, значение знания различных дисциплин 
(психологии, физиологии, анатомии, истории, 
географии и других наук, изучающих челове-
ка) для решения проблемы воспитания чело-
века;

– идеях воспитания целостной лично-
сти (П. Г. Редкин, Н. И. Пирогов, Н. Х. Вес-
сель, В. И. Водовозов, Н. Г. Дебольский, 
М. И. Демков, П. Ф. Каптерев, В. Я. Стоюнин, 
К. Д. Ушинский и др.). Проблема воспитания 
целостной личности связана с развитием 
всех сфер личности: когнитивной, эмоцио-
нально-ценностной, волевой. Учёными пред-
ложены механизмы решения проблемы; 

– идеях культурологического подхода 
отечественных философов и педагогов про-
шлого и настоящего (философы: Н. А. Бердя-
ев, И. А. Ильин, Н. О. Лосский, В. С. Соловьёв и 
др.; педагоги: Н. Х. Вессель, В. И. Водовозов, 
Н. Г. Дебольский, М. И. Демков, В. В. Зеньков-
ский, П. Ф. Каптерев, П. Ф. Лесгафт, А. Н. Ост- 



62

Учёные записки ЗабГУ. 2018. Том 13, № 5  

рогорский, Н. И. Пирогов, С. А. Рачинский, 
К. Д. Ушинский; современники: А. Г. Асмо-
лов, М. М. Бахтин, Ю. В. Белкин, В. С. Биб-
лер, Е. В. Бондаревская, Г. П. Выжлецов, 
В. П. Зинченко, М. С. Каган, Н. Б. Крылова, 
С. В. Кульневич, Ю. М. Лотман, А. В. Рогова 
и др.). Идеи культурологического подхода 
позволяют рассматривать проблему воспи-
тания личности на основе диалога культур и 
преемственности, учитывать национальные 
традиции и ценности в воспитании личности;

– идеях духовно-нравственного воспи-
тания личности (С. Ю. Дивногорцева, В. В. Иг- 
натова, И. А. Колесникова, Т. И. Петракова,  
И. А. Соловцова,  А. И. Шемшурина, Е. В. Ше-
стуна, Н. Е. Щуркова и  др.);

– работах, раскрывающих проблему 
подготовки будущего учителя к реализации 
духовно-нравственного воспитания школь-
ников (А. В. Беляева, А. Ю. Григоренко, 
Л. П. Гладких, О. А. Петрухина, А. В. Рогова, 
Л. Ю. Савинова, Н. П. Ширякова и др.). 

Несмотря на то, что проблеме духовно- 
нравственного воспитания личности и про-
фессиональной подготовке будущих учите-
лей к реализации духовно-нравственного 
направления воспитания в настоящее вре-
мя посвящено очень много исследований, в 
аспекте гармонии научного и духовного эта 
проблема целостно не рассматривалась. 

В исследовании были использованы 
теоретические методы исследования: срав-
нительно-сопоставительный анализ фило-
софско-педагогических концепций духовно- 
нравственного воспитания личности в раз-
личные исторические периоды, их система-
тизация и обобщение с целью определения 
стержневых идей в духовно-нравственном 
воспитании личности, их взаимосвязи и пре-
емственности; периодизация развития фи-
лософско-педагогической мысли в аспекте 
решения проблемы гармонии научного и ду-
ховного в формировании целостной лично-
сти с целью выявления периодов различных 
подходов к решению проблемы в истории пе-
дагогики. 

В ходе эмпирического научного иссле-
дования использовались методы: тестирова-
ние, изучение продуктов творческой деятель-
ности (отзывов о круглом столе) студентов. 
Тестирование было направлено на выявле-
ние уровня знаний школьников и студентов 
в области различных дисциплин: гуманитар-
ных (литературы, истории) и естественно- 
научных (биологии, географии, химии, фи-

зики, математики), а также знаний в обла-
сти русской духовной культуры, которые, на 
наш взгляд, определяют основу целостного 
мировоззрения. Изучение продуктов творче-
ской деятельности (отзывов о круглом столе) 
студентов позволило определить отношение 
студентов к изучаемой проблеме.

Результаты теоретического исследо-
вания. Проблема духовно-нравственного 
воспитания и профессиональной подготовки 
будущего учителя к реализации данного на-
правления воспитания широко изучается в 
настоящее время. В то же время можно кон-
статировать факт, что в современном про-
фессиональном образовании недостаточно 
уделяется внимания проблеме духовного 
просвещения будущих учителей. Студенты 
профессиональных педагогических учебных 
заведений, как и в целом молодое поколение, 
слабо ориентируются в вопросах, касающих-
ся духовного знания, знания истории своей 
страны, а также в вопросах гуманитарного и 
естественно-научного областей знания. 

Целью нашего исследования является 
показать, как решалась проблема гармонии 
научного и духовного в профессиональной 
подготовке будущего учителя в различные 
исторические периоды и значение её реше-
ния для решения вопросов духовно-нрав-
ственного воспитания современного подрас-
тающего поколения.

В истории педагогики  идея гармонии 
научного и духовного в образовании и вос-
питании связана с идеей воспитания целост-
ной личности. До революции 1917 года её 
развивали учёные, которые занимались про-
блемами духовно-нравственного воспита-
ния (философы: Н. А. Бердяев, И. А. Ильин, 
Н. О. Лосский, В. С. Соловьев и др.; педаго-
ги: Н. Х. Вессель, В. И. Водовозов, Н. Г. Де-
больский, М. И. Демков, В. В. Зеньковский, 
П. Ф. Каптерев, П. Ф. Лесгафт, А. Н. Ост- 
рогорский, Н. И. Пирогов, С. А. Рачинский, 
К. Д. Ушинский и др.). 

Понятие «целостность» являлось од-
ним из ведущих в философско-педагогиче-
ской мысли ХIХ века. Целостность предпо-
лагает единство внешнего и внутреннего. 
Под внешним следует понимать окружающий 
мир, под внутренним – внутренний мир че-
ловека. Единство внешнего и внутреннего 
предполагает гармонию. В результате грехо-
падения человека с позиций православной 
веры целостность была нарушена. Вслед-
ствие этого была утрачена гармония: поте-
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ряна связь человека с Богом, разрушился 
духовный внутренний мир человека и появи-
лись проблемы взаимоотношений человека 
и природы. Поэтому одну из главных целей 
духовно-нравственного воспитания педагоги 
видели в восстановлении целостности лич-
ности как её сущностной характеристики.

Для развития целостной личности, по 
мнению учёных, необходимо движение лич-
ности  к совершенству через познание Бога  
и истины, вечных духовных непреходящих 
ценностей: Добра, Любви, Красоты и других, 
через развитие нравственных, волевых ка-
честв: ответственности, долга, чести и др., 
через обретение ею духовной свободы. Так, 
например, по мнению святителя Иннокентия 
Московского, «…соблюдая нравственные 
заповеди, человек приближается к идеалу – 
Богу и обретает освобождение от греха или 
духовную свободу, которая невозможна без 
любви: «Свобода без любви не есть свобо-
да», но своеволие, ведущее к погибели и раб-
ству»  [6, с. 89].

По мнению религиозного мыслителя, 
педагога В. В. Зеньковского, у каждого чело-
века свой путь и логика духовного развития. 
Это связано с неповторимостью личностью, 
её уникальностью. «Каждый человек прино-
сит с собой в мир свои задачи, связанные с 
духовными особенностями человека…, – пи-
сал В. В. Зеньковский, – они могут и должны 
быть решены в любых условиях жизни» [1, 
c. 81]. Решение таких задач учёный связы-
вает с несением креста, благодаря которому 
человек обретает целостность.  Проблему 
духовно-нравственного воспитания детей 
В. В. Зеньковский связывал с восстановле-
нием единства духовного и эмпирического в 
развитии личности ребёнка. Развитие лично-
сти, по мнению учёного, идёт в трёх направ-
лениях: «развития своеобразия, основных 
сил, творческого начала в ребёнке, – раз-
вития в нём исконного раздвоения добра и 
зла и связанного с этим развития его связи  
с социальной средой через усвоение языка 
всей социальной традиции» [Там же, с. 163]. 
Восстановление утраченной целостности, 
по мнению В. В. Зеньковского, предполага-
ет развитие всех сил и сторон в человеке, 
соблюдающее «иерархический принцип в 
конституции человека», не просто принципы 
торжества духовного начала, а «исцеление 
самой духовности в нас» [Там же, с. 206].

Основоположник отечественной пе-
дагогики К. Д. Ушинский большое внимание 

уделял проблеме личности учителя как фак-
тора духовно-нравственного становления 
личности учеников. Он считал, что народный 
учитель должен быть «хорошим воспитате-
лем и действовать своим преподаванием 
не на одно обогащение ума познаниями, но 
развитие всех умственных и нравственных 
сил воспитанника» [8, с. 81]. Рассматривая 
проблему профессиональной подготовки 
учителя и создания учительской семинарии, 
К. Д. Ушинский писал: «Религиозное и нрав-
ственное воспитание должно быть главной 
задачей приготовительной учительской шко-
лы. Характер скромный, терпеливый и рели-
гиозный должен быть предпочитаем самым 
блестящим способностям…» [Там же, с. 98]. 
В то же время он комплексно подходил к 
проблеме профессионального образования 
педагогов и подчёркивал, что учитель дол-
жен ориентироваться в различных областях 
знаний: педагогики, психологии, физиоло-
гии, истории, географии и др. Неслучайно 
К. Д. Ушинского называют отцом русской пе-
дагогики. 

Как педагог, он разработал филосо- 
фско-антропологический подход к воспита-
нию, в основе которого лежит синтез наук о 
человеке. В деле воспитания важно знать 
всё. Определив научные основы воспита-
ния, К. Д. Ушинский писал: «Если педагогика 
хочет воспитывать человека во всех отно-
шениях, то она должна прежде узнать его 
тоже во всех отношениях» [9, с. 237]. Данный 
подход в настоящее время продолжает раз-
рабатываться в рамках философской и пе-
дагогической антропологии отечественными 
учёными А. В. Валицкой, И. А. Колесниковой, 
О. Г. Прикотом, В. С. Шубинским и др. Чело-
век с позиции данного подхода определяется 
как высшая ценность и цель воспитания. 

 В своей статье «О народности в обще-
ственном воспитании» К. Д. Ушинский обо-
сновал принцип народности в воспитании, 
который предполагает учёт культуры, народ-
ных традиций и ценностей в воспитании; глу-
боких знаний в области истории, географии. 
Принцип народности созвучен по своему со-
держанию с принципом культуросообразно-
сти в воспитании, ранее раскрытым в трудах 
немецкого педагога В. А. Дистервега,  учи-
тывающего особенности места и времени в 
воспитании; индивидуальные, национальные 
и общечеловеческие начала в каждом че-
ловеке. В современной педагогике эти идеи 
находят своё отражение в культурологиче-
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ском подходе к воспитанию (основы которого 
были заложены в дореволюционный пери-
од) и разрабатываются такими учёными, как 
А. Г. Асмолов, М. М. Бахтин, Ю. В. Белкин, 
В. С. Библер, Е. В. Бондаревская, Г. П. Выж-
лецов, В. П. Зинченко, М. С. Каган, Н. Б. Кры-
лова, С. В. Кульневич, Ю. М. Лотман, А. В. Ро-
гова и др.

С принципом народности в воспитании 
связана идея воспитания по идеалу. Пробле-
ма воспитания по идеалу широко обсужда-
лась в отечественной философско-педагоги-
ческой мысли ХIХ века. Её родоначальниками 
стали П. Г. Редкин и Н. И. Пирогов, в даль-
нейшем она развивалась в учениях других 
педагогов (Н. Х. Весселя, В. И. Водовозова, 
Н. Г. Дебольского, М. И. Демкова, П. Ф. Кап-
терева, В. Я. Стоюнина, К. Д. Ушинского и 
др.). Учёные связывали процесс воспитания 
со стремлением личности воспитанника к са-
мосовершенствованию, в соотнесении лич-
ностных качеств с идеалом. В дореволюци-
онной России таким педагогическим идеалом 
был  христианский идеал. Воспитание долж-
но быть обращено к внутренней стороне лич-
ности, направлено на пробуждение её соб-
ственной активности в достижении Идеала. 

О народном идеале К. Д. Ушинский пи-
сал: «Каждый народ имеет свой особенный 
идеал человека и требует от своего воспита-
ния воспроизведения этого идеала в отдель-
ных личностях. Идеал этот у каждого народа 
соответствует его характеру, определяется 
его общественной жизнью, развивается вме-
сте с его развитием» [7, с. 52]. 

Наряду с целостностью, воспитани-
ем личности по идеалу, ведущими базовы-
ми понятиями, на основе которых разраба-
тывалось понимание сущности человека в 
философско-педагогической мысли России 
дореволюционного периода, считались всее-
динство, соборность, Богочеловечество. 

Представители русского космизма 
(В. Ф. Одоевский, В. С. Соловьев, Н. Ф. Фе-
доров, П. А. Флоренский и др.) связывали 
понимание нравственности с идеей «собор-
ности», трактуемой ими как: внутренняя со-
борность (целостность души), всеединство 
(общечеловеческое единство) и соединён-
ность людей с окружающим миром. Реализа-
ция этих трёх направлений соборности и спо-
собствует духовно-нравственному развитию 
человека, выступает в качестве условий до-
стижения нравственного идеала, являющего-
ся одной из ведущих целей культуры.  

В советский, послереволюционный пе-
риод, изменилась идеология государства, а 
вместе с ней и методологические подходы к 
воспитанию. Воспитание было направлено 
на решение задач формирования всесторон-
не развитых строителей коммунистического 
общества. Понятие «духовность» в советской 
педагогике не рассматривалось. Понятию 
«нравственность» давалось иное определе-
ние. Нравственным стали называть всё то, 
что «служит разрушению старого эксплуата-
торского общества и объединению всех тру-
дящихся вокруг пролетариата, созидающее 
новое общество коммунистов» [11, с. 47]. 

Одной из задач советской школы ста-
ла задача формирования антирелигиоз-
ных представлений и материалистического 
естественно-научного мировоззрения. Как 
указывает исследователь В. А. Шевченко, 
естествознание имело большое значение 
для формирования атеистического мировоз-
зрения, поэтому дисциплинам естественно- 
научного цикла в обучении школьников отво-
дилось приоритетное значение. Эволюцион-
ное учение Ч. Дарвина являлось базисным 
для изучения программы естествознания, в 
заключение которой делался вывод: «Объ-
яснив эволюцию строго механистически “ма-
териалистически”, дарвинизм тем самым ос-
вобождает человека от цепей рабской веры 
в бога, являющейся тормозом не только для 
науки, но и для построения новой жизни во-
обще» [10]. В целом ряде документов и ста-
тей педагогов 20-х годов ХХ века отражена 
задача антирелигиозного воспитания (проект 
программ ГУСа 1929 г., циркулярное письмо  
ЦК ВКП(б) «О мерах по усилению антире-
лигиозного воспитания», 1929 г.; статьи: 
А. В. Луначарского «Антирелигиозная борь-
ба в школе», «О текущих задачах культурно-
го строительства» и др.;  М. В. Крупениной 
«Программы ГУСа в свете воспитательных 
задач школы»; В. Н. Шульгина «О школьных 
программах» и др.). В. А. Шевченко подчёр-
кивает, что в отличие программ 1927 года, 
программы 1929 года «религия и церковь 
наиболее отчётливо представлялись в каче-
стве врага» [10, с. 212], что наиболее пагубно 
отразилось на качестве школьного образо-
вания, а также «провоцировало столкнове-
ние между школой и семьёй на религиозной 
почве» [10]. Таким образом, можно сделать 
вывод о том, что воспитание приняло ярко 
выраженную идеологическую классовую на-
правленность. Опыт, накопленный в  доре-
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волюционной философско-педагогической 
мысли в области духовно-нравственного вос-
питания, оказался не востребован. 

Стремление к народному благососто-
янию, развитию науки и техники в советской 
стране обозначило новые приоритеты в об-
разовании. Знаниевая парадигма стала ха-
рактерной чертой советского образования. 
В советский период была очень быстро ре-
шена задача всеобуча, каждому советско-
му школьнику было доступно бесплатное 
образование. Советская школа включала 
весь цикл гуманитарных, естественно-науч-
ных дисциплин, дисциплин художественно- 
эстетического цикла, физическую подготов-
ку, трудовое воспитание.  Воспитание было 
направлено на решение задачи формиро-
вания всесторонне развитой гармоничной 
личности. Но следует отметить, что подходы 
к решению этой задачи  не в полной мере 
соответствовали её содержанию. Внешнее 
стимулирование развития личности, когда 
ребёнок рассматривался как объект педаго-
гического воздействия,   тормозило внутрен-
ние стороны его развития, а значит, не спо-
собствовало развитию целостной личности.

Многие наши современники рассма-
тривают советскую систему образования 
как одну из самых сильных, дававшую ка-
чественное образование. Согласно данным 
опроса по проблеме «хуже ли российская 
школа советской», представленным в жур-
нале «Аккредитация в образовании», только 
17 % респондентов считают уровень одина-
ковым, а 12 % – что современная школа луч-
ше, чем советская  [5].

Авторы статьи «Ностальгия по совет-
скому» Н. А. Купина и Т. А. Долинина приво- 
дят примеры отношения педагогов к совет-
ской школе, профессиональная деятель-
ность которых была связана с этим периодом 
[2]. Ностальгические воспоминания педаго-
гов по советской школе связаны с бескорыст-
ным коллективным трудом, организацией 
совместной творческой деятельности педа-
гогов и учащихся, по партийной дисциплине, 
по твёрдой руке, по дружбе народов, по со-
браниям, по бесплатной медицине, по нрав-
ственной основе отношений (нравственные 
ценности, уважение, ответственность, честь, 
долг, добросовестность, благодарность, бла-
городство, добрые дела, человечность и др.). 
Советская школа, по мнению учителей, дава-
ла полноценное качественное образование; 
«программы были составлены рационально 

и обеспечивали фундаментальные знания». 
Статус учителя был высоким, почтительное 
отношение к учителю сегодня утратилось. 
«Советская школа, советские учителя вос-
питывали ответственную, активную, целеу-
стремлённую молодёжь» [Там же, с. 184].

Проблему качества образования в  
России и за рубежом рассматривает в своей 
книге «Зрелое общество: проблема, реаль-
ность, перспективы» Ю. В. Олейников. Учё-
ный указывает на то, что советская система 
образования до 90-х годов прошлого века 
признавалась лучшей в мире. У детей на 
международных соревнованиях практически 
не было конкурентов. Но главной причиной, 
по мнению Ю. В. Олейникова, снижения  раз-
вития личности в постсоветский период стали 
«социоплагенные – естественные процессы 
задержки развития (скудное питание, связан-
ные с этим болезни) и социогенных причин 
(недостаток родительского внимания в ре-
зультате социальной неопределённости, вли-
яние постоянного стресса в семьях и распад 
семей)» [4, с. 323]. Лишь в последние годы 
«влияние упадка школы и перевода систе-
мы высшего образования на коммерческую 
основу на интеллектуальное развитие мо-
лодёжи стало больше ощущаться». В то же 
время учёный обращает внимание на то, что 
система западного образования остаётся на 
достаточно низком уровне. Чтобы получить 
качественное образование, нужно заплатить 
большие деньги. «Система образования на 
Западе, – пишет учёный, – направлена на 
увеличение массы инфантильных субъектов. 
Качественное образование, как среднее, так 
и высшее, становясь всё более дорогим, ли-
шает растущий контингент молодых людей 
возможности взросления, обретения поис-
тине состояния зрелого гражданина социу-
ма. Словом, массовое образование направ-
лено на понижающее “развитие”» [Там же, 
с. 327]. Причина заключается, как указывает 
Ю. В. Олейников, в проблеме социально-э-
кономического господства правящей верхуш-
ки [Там же, с. 345]. В буржуазном общест- 
ве работодателям требуются «исполнитель-
ные, дисциплинированные, не способные 
критически мыслить манипулируемые ра-
ботники. Перед этим обществом никогда 
и не стояла задача воспитания целостной 
личности» [Там же, c. 346]. Поэтому в запад-
ных школах распространено «мозаичное» 
образование, которое эффективно «препят-
ствует формированию у человека целостной 
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картины окружающего мира… полностью вы-
холащивается логическое мышление. Люди 
становятся послушными объектами любых 
манипуляций» [Там же]. 

Результаты эмпирического исследо-
вания. Проблемой эмпирического исследо-
вания стало выявление уровня знаний по 
различным дисциплинам, которые, на наш 
взгляд, являются базовыми, становятся ба-
зовой частью целостного видения мира у 
наших школьников и будущих учителей, 
студентов, обучающихся по направлению 
«Педагогическое образование». Результаты 
исследования были представлены на кру-
глом столе «Проблема гармонии научного и 
духовного в профессиональной подготовке 
будущего учителя». Исследование проводи-
лось среди учащихся 11-го класса, студентов 
1, 2 и 4-го курсов профилей «Иностранные 

языки», «Экология», «Музыкальное образо-
вание», «Безопасность жизнедеятельности», 
«Начальное образование», «Дошкольное 
образование» и включало вопросы тесто-
вых заданий по истории, литературе, есте-
ственно-научным дисциплинам, по духовной 
русской культуре. Вопросы по естественно- 
научным дисциплинам были составлены 
кандидатом биологических наук, доцентом, 
доцентом кафедры экологии, экологическо-
го и химического образования Т. Е. Ткачук. 
Вопросы по гуманитарным дисциплинам 
были взяты из Всероссийской олимпиады 
для школьников, они были представлены в 
виде тестовых заданий с несколькими вари-
антами ответов. Всего в исследовании при-
няло участие 150 респондентов. Результаты 
проведённого исследования представлены в 
таблице.

Таблица
Результаты тестирования

Аудитория История Литература Естественные 
науки Духовные корни

Учащиеся 
11-го класса

10 из 13 вопросов 
(77 %)

10 из 12 вопросов 
(83 %)

5 из 10 вопросов 
(50 %)

Студенты 
2-го курса ИЯ-16

6 из 13 вопросов 
(46 %)

8 из 12 вопросов
67 %

16 из 31 вопроса
(52 %)

3 из 10 вопросов 
(30 %)

Студенты 
2-го курса НО-16

6 из 13 вопросов 
(46 %)

7 из 12 вопросов
(58 %)

2 из 10 вопросов 
(20 %)

Студенты 
2-го курса ДО-16

3 из 13 вопросов 
(23 %)

7 из 12 вопросов
(58 %)

2 из 10 вопросов 
(20 %)

Студенты 
2-го курса МО-16

7 из 13 вопросов 
(54 %)

8 из 12 вопросов
(67 %)

3 из 10 вопросов 
(30 %)

Студенты 
1-го курса ИЯ-17

7 из 13 вопросов 
(54 %)

9 из 12 вопросов
(75 %)

3 из 10 вопросов
 (30 %)

Примечание. Авторы таблицы: учитель ОРКСЭ МБОУ «СОШ № 47» г. Читы Е. В. Дробная и канд. пед. наук, 
доцент кафедры педагогики О. С. Наумова.

Как видно из таблицы результатов те-
стирования, наиболее высокий уровень зна-
ний опрошенных респондентов в области 
литературы – 83 %; истории – 77 % и духов-
ной культуры – 50 % оказался у старшекласс-
ников. У обучающихся вуза по направлению 
«Педагогическое образование» наиболее 
высокие результаты у студентов первого кур-
са: в области литературы – 75 %, в области 
истории – 54 %, в области духовной культу-
ры – 30 %. Для наглядности приведём лишь 
некоторые варианты вопросов и ответов в 
области духовной культуры: 1. Знаменитый 
русский флотоводец, прославленный в лике 

святых» (ответ: Ф. Ф. Ушаков). 2. Кто являет-
ся автором высказывания «Не в силе Бог, а в 
правде»? (ответ: Александр Невский). 3. Что 
народная мудрость называет «гласом Божь-
им» в душе человека? (ответ: совесть). 4. Ка-
кой святой воин изображён на гербе России? 
(ответ: Георгий Победоносец) и др.

У студентов факультета естественных 
наук, математики и технологий представ-
лены результаты опроса по естественно- 
научным дисциплинам, которые показыва-
ют недостаточно высокий уровень знаний: 
из 32 студентов только 2 студента набрали 
80 % правильных ответов по естественно- 
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научным дисциплинам; лишь 1 студент – 
90 %. Примеры вопросов по естественно-на-
учным дисциплинам: 1. В каких единицах из-
меряются углы? 2. Сформулируйте теорему 
Пифагора. 3. Что больше: звезда или пла-
нета? 4. Чему равна валентность кислоро-
да? 5. Формула серной кислоты? 6. Причина 
смены дня  и ночи? 7. Где живут пингвины? 
8. Сколько камер в сердце млекопитающих? 
9. Откуда берётся кислород в воздухе и т. д. 

Результаты проведённого исследо-
вания были обсуждены на круглом столе 
«Проблема гармонии научного и духовного 
в профессиональной подготовке будущего 
учителя», в рамках конференции «Молодёж-
ная научная весна-2018», проходившей в 
Забайкальском государственном универси-
тете, в которой приняли участие 60 человек, 
среди них протоиерей Павел Матвеев, пред-
седатель Отдела религиозного образования 
и катехизации Читинской епархии; кандидат 
биологических наук, доцент, доцент кафе-
дры экологии, экологического и химического 
образования Т. Е. Ткачук, учитель ОРКСЭ 
МБОУ «СОШ № 47» г. Читы Е. В. Дробная, 
педагог-художник И. В. Бухоголова, cтар-
ший преподаватель кафедры литературы 
Н. В. Мотылькова, магистранты направле-
ния «Педагогическое образование» про-
филей «Высшая школа» и «Духовно-нрав-
ственное воспитание», студенты четвёртого 
курса направления «Филология», студенты 
второго курса направления «Педагогиче-
ское образование» профилей «Иностран-
ные языки», «Начальное образование», 
«Дошкольное образование», «Безопасность 
жизнедеятельности», «Экологическое обра-
зование», направления «Лингвистика». Ру-
ководителем круглого стола была кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры педа-
гогики О. С. Наумова. Участникам круглого 
стола предлагалось обсудить следующие 
вопросы: 

1. Проблема формирования целостной 
личности в профессиональной подготовке 
будущего учителя. 

2. Решение проблемы гармонии науч-
ного и духовного в мировоззренческих взгля-
дах учёных.

3. Педагогическая система К. Д. Ушин-
ского как основа профессиональной подго-
товки будущего учителя. 

Доклады по первому вопросу были 
представлены филологом, учитель ОРКСЭ 
МБОУ «СОШ № 47» г. Читы Е. В. Дробной и 

кандидатом биологических наук, доцентом 
кафедры экологии, экологического и химиче-
ского образования Т. Е. Ткачук.

Учёные представили доклады с разных 
позиций. Е. В. Дробная раскрыла значение 
русской культуры для духовно-нравственного 
становления личности. Т. Е. Ткачук показала 
значение научных знаний для современного 
человека. Проблемным для обсуждения ока-
зался вопрос по поводу низкого уровня зна- 
ний современной молодёжи в области различ-
ных наук, об этом говорят результаты проведён-
ного нами исследования. Наименее осведом-
лёнными респонденты оказались в области 
знаний духовной культуры своей Родины. 

Е. В. Дробная в своём докладе пред-
ставила профессиограмму современного 
педагога, выполняющего разные функции: 
учителя-предметника, учителя-методиста, 
классного руководителя, представителя пе-
дагогического сообщества в социуме. Под-
черкнула значение духовно-нравственной 
культуры педагога, без которой невозможно 
осуществление педагогической деятельно-
сти. Раскрыла различные подходы к понима-
нию целостной картины мира: религиозный и 
научный. С позиции религии целью познания  
является смысл жизни; религия имеет тради-
цию, оказала огромное влияние на мировую 
культуру; она стабильна, центральное место 
в ней занимает образ Бога как высшая, ис-
тинная и неизменная реальность; предлагает 
правила, открывающие человеку пути духов-
ного выживания. Цель  науки заключается 
в выявлении закономерностей, целостная 
картина мира объединяет знания различных 
наук о природе и жизни общества (возникла  
в ХV веке); с позиции науки – мир постоянно 
изменяется, абсолютной истины для науки не 
существует, исследует материальную состав-
ляющую мира, человек в нём рассматривает-
ся как случайный продукт эволюции, он про-
тивостоит природе, законы которой не может 
изменить. Решение проблемы формирова-
ния целостной картины мира заключается в 
гармонии научного и духовного в профессио-
нальной подготовке будущего учителя.

В истории человеческого общества 
существует много примеров учёных, учите-
лей, объединяющих в своём мировоззрении 
взгляды науки и религии. Среди них отече-
ственный учёный, человек мирового значе-
ния М. В. Ломоносов, химик, естествоиспы-
татель, физик, астроном, приборостроитель, 
географ, металлург, геолог, поэт, историк. От-
ношение к науке и религии выражено в его 
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словах: «Природа и Вера суть две сестры 
родные, и никогда не могут прейти в распрю 
между собою… Не только небеса, но и недра 
Земли проповедуют Славу Божию». Можно 
привести другие многочисленные примеры 
верующих отечественных и зарубежных учё-
ных, среди  отечественных – Афанасий Ники-
тин, Иван Федоров, Пётр Петрович Семёнов 
Тян-Шанский, Павел Александрович Флорен-
ский, Николай Иванович Вавилов, святитель 
Лука Войно-Ясенецкий, Александр Степано-
вич Попов, Алексей Алексеевич Ухтомский, 
Игорь Иванович Сикорский, Николай Нико-
лаевич Боголюбов и др.; среди зарубежных – 
Андре-Мари Ампер, Блез Паскаль, Джоуль 
Джеймс, Галилео Галилей, Майкл  Фарадей, 
Луи Пастер, Исаак Ньютон, Альберт Энштейн, 
Роберт Броун,  Карл Линней и др. О судьбе 
некоторых из них подготовили доклады для 
круглого стола магистранты магистратуры 
«Духовно-нравственное воспитание».

Т. Е. Ткачук, представив результаты 
проведенного исследования, подчеркнула 
значение каждой науки для формирования 
целостной научной картины мира. Пробле-
мой современного человека, по мнению ис-
следователя, является формирование че-
ловека-потребителя, сознанием которого 
можно манипулировать.

И. В. Бухоголова раскрыла педагоги-
ческую концепцию К. Д. Ушинского как осно-
ву профессиональной подготовки будущего 
учителя. Она обратила внимание в своём 
докладе на значение личности учителя в 
становлении личности ученика, на необхо-
димость всесторонней подготовки к профес-
сиональной педагогической деятельности, 
подчеркнув значение слов великого педагога 
К. Д. Ушинского: «Если хочешь воспитать Че-
ловека во всех отношениях, нужно знать его 
во всех отношениях».

Участники круглого стола приняли уча-
стие в обсуждении представленных докладов 
и написали положительные отзывы о круглом 
столе. Студенты отметили, что у них «изме-
нилась картина мира после круглого стола»; 
стали «осознавать те вещи, которые не по-
нимали раньше»; «на круглом столе были 
затронуты интересные темы, есть, над чем 
подумать и поразмышлять»; «убедились, что 
наука не может существовать без веры, как и 
вера не может обойтись без науки» и т. д.

Выводы. Проведённое исследование 
показало:

– проблема гармонии научного и ду-
ховного в профессиональной подготовке 
будущего учителя является актуальной и 
требующей своего решения в современной 
системе образования; 

– в истории отечественной педагоги-
ки можно выделить три периода различных 
подходов к решению проблемы гармонии на-
учного и духовного в формировании целост-
ной личности: а) в дореволюционной России 
решение проблемы гармонии научного и 
духовного в профессиональной подготовке 
будущего учителя  было связано с идеей 
развития целостной личности, развиваемой 
в трудах философов и педагогов этого пери-
ода; определяющим к воспитанию Человека 
и подготовке будущего учителя к професси-
ональной деятельности является разрабо-
танный К. Д. Ушинским антропологический 
подход к воспитанию; б) советский  период 
характеризуется развитием науки и техники; 
в области образования господствует знани-
евая парадигма. Советская система обра-
зования давала качественную подготовку в 
области естественно-научных дисциплин, но 
присутствовала идеологическая направлен-
ность в области гуманитарных дисциплин; 
в) российский современный период харак-
теризуется необходимостью всестороннего 
комплексного подхода к профессиональной 
подготовке будущего учителя, в основе ко-
торой должно быть решение проблемы гар-
монии научного и духовного. Актуальным в 
этой связи является разрабатываемый от-
ечественными современниками культуро-
логический подход к воспитанию, лучшие 
отечественные традиции, диалог культур и 
преемственность;

– проведённое эмпирическое исследо-
вание показало недостаточно высокий уро-
вень знаний школьников и студентов в обла-
сти литературы, истории, духовной культуры 
и дисциплин естественно-научного цикла; 
актуализировало значение решения пробле-
мы гармонии научного и духовного в профес-
сиональной подготовке будущего учителя на 
основе  философско-антропологического и 
культурологического подходов, а также идей 
воспитания целостной и духовно-нравствен-
ной личности.
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best domestic traditions in education and professional training of a future teacher are distinguished. The 
results of the research among schoolchildren and students studying in the direction of “Pedagogical 
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comes to the conclusion that the modern system of education and professional training does not pay 
sufficient attention to the problem of harmony between the scientific and spiritual; emphasizes the 
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Патриотическое воспитание студентов в современном вузе
Патриотическое воспитание  молодёжи является одним из главных вопросов в развитии 

России. Об этом свидетельствуют нормативные документы. Анализ педагогической литературы 
показывает, что вопросу патриотического воспитания постоянно уделялось внимание как в тео-
рии, так и в практике. В настоящее время в образовательной политике патриотическое воспита-
ние является приоритетным направлением. Именно в высшей школе происходит становление 
гражданской позиции личности на основе духовно-нравственных ценностей. От взглядов мо-
лодёжи во многом зависит судьба государства: сохранение культуры, истории, национального 
и духовного единства. Однако снижение воспитательного потенциала высшей школы привело 
к тому, что у молодого поколения изменилось отношение к духовно-нравственным ценностям, 
идеалам, происходит деградация патриотического сознания у значительного числа студентов, 
ослабление личной мотивации к формированию патриотических качеств, необходимых для 
патриота своей страны. Особое внимание вызывает тот факт, что в поступках молодёжи про-
являются такие негативные факты, как ложь, конформизм, индифферентность в отношении 
аморальных поступков,  проявление безнравственности, цинизма. В то же время вузы имеют 
все возможности для патриотического воспитания студентов как в процессе обучения, так и во 
внеаудиторное время. Всё это позволит по-новому взглянуть на формирование понятий «па-
триотизм», «патриотическое воспитание», которые выступят основой идеологии терпимости, 
культуры межнациональных отношений, уважения к старшим, любви к родному краю и стране, 
готовности нести личную ответственность за судьбу своей страны.  

Ключевые слова: патриотизм, патриотическое воспитание, патриот, ценности, методо-
логические подходы, воспитательный процесс

Введение. Преобразования XXI века 
для России стали началом в формировании 
гражданского общества, перехода к рыноч-
ной экономике, признания человека высшей 
ценностью. Данные изменения позволили 
определить новые ориентиры на процесс 
воспитания. Воспитание патриотизма стало 
главной необходимостью для подрастающе-
го поколения.

В Российской Федерации разрабаты-
ваются и реализуются многочисленные про-
граммы, посвящённые патриотическому вос-
питанию молодёжи: Федеральная целевая 
программа развития образования на 2016–
2020 годы от 23.05.2015 г. № 497, Стратегия 
развития воспитания в Российской Федера-
ции на период до 2025 года от 29.05.2015 г. 
№ 996-р, Государственная программа «Па-
триотическое воспитание граждан Россий-
ской Федерации на 2016–2020 годы» от 
30.12.2015 г. № 1493.

Исходя из вышеизложенного, можно 
утверждать, что патриотическое воспитание 

молодёжи является одним из ведущих на-
правлений государственной политики Рос-
сии. Сегодня перед высшей школой ставится 
задача – воспитание патриота, для которо-
го бы понятия «Родина, «честь», «любовь», 
«история», «память» и другие стояли во гла-
ве всех жизненных ценностей [2]. Воспита-
ние и обучение в высшей школе – главные 
составляющие процесса становления граж-
данской позиции будущего специалиста. От 
его социальной позиции и взглядов зависит 
демократическое и социально-экономиче-
ское развитие страны. Однако снижение 
значения воспитательного потенциала куль-
туры, истории, литературы, образования 
привело к преобладанию у определённой ча-
сти молодёжи приоритета массовых прагма-
тических ценностей и «поп-культуры». Рост 
информированности молодого поколения, 
процессы демократизации и создание  мно-
гопартийной системы привели к ломке преж-
них ценностей и поиску новых нравственных 
ориентиров.
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В современных условиях воспитатель-
ная работа в вузе является одной из ключе-
вых направлений содержания образования, 
направленная на формирование гражданина 
своего Отечества, готового к преобразова-
нию края и Родины в целом в русле традиций 
и духовных ценностей своего народа и нрав-
ственных идеалов всего человечества.     

Методология и методы исследо-
вания. Сегодня в науке разработан поня- 
тийно-терминологический аппарат воспита- 
ния патриотизма. Учёными излагаются раз-
личные точки зрения на данный вопрос. Рас-
смотрены методологические подходы пат- 
риотического воспитания (на основе природо-
сообразного, культурологического, аксиологи-
ческого, деятельностного и др.), цель, сущность, 
задачи, специфика содержания и организа-
ция патриотического воспитания молодёжи.  

В своей работе мы использовали сле-
дующие методы исследования: теоретиче-
ские (анализ, синтез, систематизация,  обоб-
щение и др.) и эмпирические (наблюдение за 
поведением студентов, устные опросы, анке-
тирование). 

Использование теоретических методов 
показывает, что проблема патриотизма и па-
триотического воспитания является одной из 
значимых проблем общества, государства, 
личности на протяжении всей истории че-
ловечества. С момента возникновения госу-
дарства и по сегодняшний день сохраняется 
неизменный интерес учёных, политиков к 
рассматриваемому вопросу. 

Для получения достоверных данных 
мы использовали эмпирические методы ис-
следования, которые позволили определить 
уровень патриотического воспитания студен-
тов, их опыта патриотической деятельности; 
выявить проблемы и противоречия с целью 
дальнейшей коррекции воспитательного про-
цесса в вузе.

Результаты исследования и их об-
суждение. Понятие «патриотизм» имеет да-
леко не одинаковую трактовку в педагогиче-
ской литературе. 

Данное понятие в «Педагогическом 
словаре» рассматривается следующим об-
разом: «Любовь к отечеству, к родной земле, 
к своей культурной среде. C этими естествен-
ными основаниями патриотизма как природ-
ного чувства соединяется его нравственное 
значение как обязанности и добродетели»1.

1 Педагогический словарь: учеб. пособие для 
студ. вузов / под ред. В. И. Загвязинcкoгo, А. Ф. За-
кирoва. – М.: Академия, 2008. – 352 с. 

В «Российской педагогической энцик- 
лопедии» даётся следующее определение: 
«Социально-политический и нравственный 
принцип, выражающий чувство любви к ро-
дине, заботу o её интересах и готовность к 
её защите от врагов. Патриотизм проявля-
ется в чувстве гордости за достижения род-
ной страны, в горечи за её неудачи и беды, 
в уважении к историческому прошлому сво-
его народа и бережном отношении к народ- 
ной памяти, национально-культурным тради- 
циям»2.

Проанализировав данные источники 
литературы, мы рассматриваем понятие «па-
триотизм» как одно из стержневых качеств 
личности, основанных на развитии готов-
ности к сознательному служению Отечес- 
тву [10]. 

В ходе исследования удалось выяс-
нить, что патриотизм имеет структурные со-
ставляющие: патриотическое сознание, чув-
ства, мотивы, деятельность [Там же].

Анализ исследований отечественных 
педагогов, мыслителей (А. Н. Вырщиков, 
В. И. Лутовинов, Н. В. Ипполитова и др.) по-
казал, что патриотизм как стержневое каче-
ство личности формируется путём целена-
правленного, целостного патриотического 
воспитания [1].

К патриотическому воспитанию моло-
дого поколения обращалось много мысли-
телей, которые рассматривали данный во-
прос с разных аспектов. Так, Л. Ф. Спирин 
и  Л. Р. Болотина изучали его в рамках идей-
но-политического воспитания; Н. Е. Щуркова, 
И. Ф. Харламов – как часть нравственного; 
Т. А. Ильина, И. Т. Огородникова выделяют в 
самостоятельный раздел [4].

Мы понимаем патриотическое воспи-
тание как процесс, направленный на станов-
ление патриотического сознания личности, 
отражающего отношение человека к своему 
Отечеству; уровень развития патриотических 
чувств; готовность к сознательному служе-
нию Родине и опыт субъектной деятельности 
на благо своего народа. 

Главная цель патриотического воспи-
тания – воспитание гражданина своего Оте-
чества, готового к преобразованию края и Ро-
дины в целом в русле традиций и духовных 
ценностей своего народа и нравственных 
идеалов всего человечества [10].

2 Российская педагогическая энциклопедия / под 
ред. Э. Д. Днепрова. – М.: Большая рос. энцикл., 2009. – 
669 c.
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Реализация данной цели требует ре-
шения следующих задач:       

1. Изучение студентами системы при-
оритетных ценностей, которые являются ос-
новой духовно-нравственного развития лич-
ности.

2. Обогащение эмоционально-ценност- 
ной сферы личности и развитие патриотиче-
ских чувств. 

3. Систематическое накопление и обога-
щение опыта на благо общества, государства. 

Обобщение результатов исследований 
разных учёных позволило выделить следу-
ющие компоненты патриотического воспита-
ния: мотивационный; когнитивный, деятель-
ностный. 

Ряд исследователей (В. В. Пионтков-
ский, В. Г. Паутов, Н. М. Снопко и др.) патри-
отическое воспитание рассматривают как 
отдельное направление воспитательной ра-
боты и показывают взаимосвязь с другими 
направлениями (духовно-нравственным, тру-
довым, эстетическим,  этнопедагогическим и 
другими видами воспитания) [4; 6; 8].

Для исследования актуальности рас-
сматриваемой проблемы  мы выявили уро-
вень патриотического воспитания студентов 
факультета естественных наук, математики 
и технологий.  В анкетировании приняли уча-
стие студенты 2, 3, 4-х курсов по специаль-
ности «Профессиональное обучение (по от-
раслям)» Забайкальского государственного 
университета (всего 41 чел.). Нами была по-
ставлена следующая цель исследования – 
узнать уровень патриотического воспитания 
студентов, выявить проблемные точки с це-
лью  коррекции воспитательного процесса.

В нашем исследовании использова-
лись следующие диагностические методы: 
метод наблюдения, беседа, анкетирование, 
работа с группами во внеаудиторное время. 

Респонденты отвечали на вопрос: «В 
чём, на Ваш взгляд, наиболее ярко проявля-
ется патриотизм молодого человека?». В ре-
зультате были даны следующие ответы: 

– в отличной учёбе  – 30 %;
– в выполнении воинского долга – 15 %;
– в потребностях в достойном, само-

отверженном служении Родине – 15 %;
– в бизнесе и т. д. – 40 %.
На вопрос «Что для Вас является 

наиболее важным в жизни?» – были получе-
ны следующие ответы: 

– любовь к близким, родственникам – 
55 %;

– самосовершенствование себя – 8 %;
– финансовое благополучие – 30 %; 
– восстановление России как мировой 

державы – 7 %.
При ответе на вопрос «Какие факто-

ры, на Ваш взгляд, оказывают наиболее 
негативное влияние на развитие у Ваших 
сверстников патриотических качеств?» 
были получены следующие результаты: 

– негативное влияние одногруппников, 
друзей – 9 %;

– недостаточное внимание преподава-
телей воспитательной работе – 18 %;

– отсутствие понятной национальной 
идеи в обществе – 28 %;

– не всегда можно проявить себя в по-
ложительном поступке – 15 %;

– противоречивая обстановка в госу-
дарстве – 30 %.

На вопрос «Какие источники инфор-
мации играют в Вашем понимании патри-
отизма ведущую роль?» студенты ответили 
следующим образом:

– знания, полученные от педагогов – 25 %;
– факты, полученные от близких – 15 %;
– примеры друзей, отслуживших в ар-

мии – 28 %;
– информация средств массовой печа-

ти – 20 %;
– чтение художественных произведе-

ний – 12 %;
– личное участие в деятельности – 10 %.
При ответе на вопрос «Принимали ли 

Вы в последнее время участие в мероприя-
тиях патриотического характера (круглый 
стол, туристско-краеведческие походы, 
праздники)?» были получены следующие ре-
зультаты:

– часто – 39 %;
– постоянно – 46 %;
– от случая к случаю – 11 %;
– не было желания – 4 %.
Респонденты, отвечая на вопрос «С 

какого возраста и в каких формах надо осу-
ществлять патриотическое воспитание 
молодёжи?» считают: 

– начинать надо с самого раннего воз-
раста в двух основных направлениях: мо-
ральном плане и плане физического воспи-
тания – 35 %;

– начинать с дошкольного возраста, в 
таких формах, как чтение книг, беседы, экс-
курсии на мемориал  боевой и трудовой сла-
вы – 45 %;

– надо начинать с воспитания самих 
родителей, привлекать к патриотическому 
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воспитанию детей через семейные архивы, 
фотоальбомы, рассказы о родственниках, 
участниках Великой Отечественной вой- 
ны – 20 %.

Итак, проведённое исследование по-
казало, что основные духовно-нравствен-
ные ценности студентов сформированы 
слабо. Они недооценивает роль и значение 
патриотизма. На первое место  ставят мате-
риальные ценности, которые приносят наи-
большее удовлетворение. Гораздо ниже ими 
оценивается приобщение к ценностям ду-
ховной культуры, литература, наука; умение 
быть полезным обществу; активное участие 
в решении проблем, стоящих перед Россией. 
Нет понимания всей сложности и противоре-
чивости процессов, явлений, происходящих 
в обществе. У молодых людей слабо выра-
жены духовно-нравственные чувства, в том 
числе испытываемые в связи с необходи-
мостью выполнения патриотического долга. 
Они скептически оценивают роль и значение 
общественно-политической деятельности в 
объединениях молодёжи, не желают реали-
зовывать свой потенциал в интересах обще-
ства. Имеют слабое представление о своём 
месте и роли в выполнении этой обязанно-
сти. Прослеживается явно ограниченный 
жизненный опыт; слабо развиты навыки и 
умения выполнения задач в составе группы. 
Низкими являются социальная активность, 
работоспособность, отсутствует культура 
труда и общения.  

Таковы основные характеристики, осо-
бенности современного молодого человека 
как типичного представителя определённой 
социально-возрастной группы. Учёт этих 
особенностей очень важен в решении общих 
задач патриотического воспитания, в опреде-
лении его содержания. Практика показывает, 
что вуз имеет всё необходимое для патри-
отического воспитания студентов. Знания, 
полученные на занятиях, студент не сможет 
применить, если не будет регулярно участво-
вать в патриотической деятельности. Данная 
деятельность чрезвычайно многогранна: это 
военно-спортивные игры, спортивные сорев-
нования и эстафеты, сборы, студенческие 
объединения (дружина по охране обществен-
ного правопорядка, спасательный отряд  
ЗабГУ, открытая ассоциация волонтёрских 

студенческих отрядов «ГородОК» и др.);  
участие в вахте памяти, поисковой дея-
тельности, спартакиаде, уроках мужества, 
посещение всевозможных выставок и т. д. 
Студентам предлагают элективные курсы: 
«Методика воспитательной работы», «Пат- 
риотическое воспитание молодёжи» и др. 
Большую роль в организации воспитатель-
ной работы оказывают: органы внутренних 
дел, войсковые части г. Читы; общественные 
организации (Комитет солдатских матерей  
и др.).

Заключение. В настоящее время од-
ной из главных проблем  российского обще-
ства является патриотическое воспитание 
молодёжи.  Важность  патриотизма в разви-
тии личности отмечали многие учёные фило-
софской, педагогической, психологической 
науки. Работы исследователей внесли нео-
ценимый вклад в теорию и практику патрио-
тического воспитания. Проанализировав ли-
тературу, а также результаты проведённого 
исследования, можно сказать, что патриоти-
ческое воспитание студентов вуза представ-
ляет собой очень сложный процесс, который 
формируется под влиянием социального за-
каза общества.  Поэтому сегодня требуется 
огромная работа всех институтов общества. 

В контексте решения данной пробле-
мы особая роль отводится системе высшей 
профессиональной организации. Професси-
ональная подготовка будущих специалистов 
в высших учебных заведениях представляет 
собой сложную по структуре, многокомпо-
нентную педагогическую модель, необходи-
мо уделять особое внимание воспитанию 
студентов, так как в процессе профессио-
нального становления будущего специалиста 
происходит активное осмысление и осозна-
ние социальной позиции и ответственности. 
Именно в юности студент наиболее готов к 
осознанию себя как личности, может нести 
ответственность не только за себя, но и за 
других во благо Отечества. Эффективное па-
триотическое воспитание в высшей школе – 
это путь к духовно-нравственному возрожде-
нию общества, восстановление могущества 
страны. Патриотическое воспитание должно 
быть одним из значимых направлений в вос-
питательной работе и носить плановый, си-
стемный, деятельностный характер.
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Patriotic Upbringing of Students in the Modern World
Patriotic upbringing of youth is one of the key positions of the development strategy of Russia 

in general and youth policy in particular. This is evident in the regulations. The analysis of educational 
materials shows that the problem of patriotic upbringing has been constantly focused on both 
theoretically and practically. Patriotic upbringing of university students is an important component of 
modern education. It is higher school that promotes formation of person’s citizenship based on spiritual 
and moral values. The fate of the state in many respects depends on youth views: preservation 
of culture, history, national and spiritual unity. However, decrease in upbringing potential of higher 
school has led to the fact that spiritual and moral values, ideals of the younger generation have 
changed, a considerable number of students have degraded patriotic consciousness, the weakening 
of personal motivation to formation of the patriotic qualities necessary for the country patriot. An issue 
of particular concern is the fact that youth actions reflect such negative facts as a lie, conformism, 
indifference in relation to immoral acts, manifestation of immorality and cynicism. At the same time, 
higher educational institutions have all opportunities for patriotic upbringing of students both during 
the course of training and extracurricular activities. This may provide new insights into formation of 
the concepts of “patriotism” and “patriotic upbringing” which will be the fundamentals of the ideology 
of tolerance, culture of the inter-ethnic relations, respect for seniors, love for the native land and the 
country, readiness to be personally responsible for the fate of the country. 

Keywords: patriotism, patriotic upbringing, patriot, values, methodological approaches, 
upbringing process
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Организация внеаудиторной деятельности студентов 
как профилактика социально-негативных явлений в молодёжной среде

Актуальность данного исследования состоит в том, что в современном мире распростра-
нены социальные негативные явления среди молодёжи, такие как наркомания, алкоголизм, 
игромания, различные формы девиантного и деликвентного поведения. Учёные из разных об-
ластей находятся в поиске профилактических мер воздействия на социальные негативные яв-
ления среди молодёжи. В данной статье проведён анализ современных социально-негативных 
явлений в молодёжной среде. Описаны проблемы современной молодёжи. Представлена мо-
дель внеаудиторной деятельности студентов, которая включает в себя научно-исследователь-
скую деятельность студентов, волонтёрскую, социально-педагогическую деятельность, направ-
ленную на формирование нравственных ценностей молодёжи и организацию взаимодействия 
в референтных группах.  Среди методов исследования использовались следующие: методика 
М. Рокича «Ценностные ориентации», модифицированный нами опросник для оценки уровня 
профессиональной адаптации студентов (Г. С. Никифоров, М. А. Дмитриева), «Проблемная 
анкета» и модификация экспресс-методики А. Л. Журавлёва и А. Б. Купрейченко «Отношение 
студентов к соблюдению нравственных норм». В статье описаны результаты исследования 
нравственных ценностей молодёжи и их уровня профессиональной адаптации. Представлены 
результаты апробации модели внеаудиторной деятельности студентов. 

Ключевые слова: социально-негативные явления, модель внеаудиторной работы сту-
дентов, нравственные ценности молодёжи, профессиональная адаптация

Введение. Проблема социально-нега- 
тивных процессов в молодёжной среде приоб-
ретает в XXI веке особую значимость. Среди 
общественных явлений особое распростране-
ние имеют такие проблемы, как разного рода 
зависимости, преступность и расизм. Также 
появляются новые социально-негативные яв-
ления, которые захватывают всё больше мо-
лодёжи, среди них можно отметить нарушения 
социальных, нравственных, правовых норм, а 
также появление суицидального поведения и 
различных видов игровой зависимости. Пе-
речисленные факторы влияют не только на 
благосостояние молодого поколения, но и на 
процессы их профессиональной реализации, 
успешности профессиональной адаптации, 
сказываются на качестве жизни и здоровье 
нации в целом [5].

Известно, что социально-негативные 
явления распространены среди молодёжи, 
так как именно юношеский возраст – это 
период сензитивного нравственного форми-
рования личности. На данном этапе реша-
ется такая важнейшая жизненная задача, 

как осуществление траектории жизненного 
пути, которая выражается в самоотношении 
и отношении к обществу, раскрывается че-
рез индивидуальные цели и мотивы, через 
выбор способов и средств их достижения 
[3]. Особо важным, на наш взгляд, является 
то, что от нравственного самоопределения 
современной российской молодёжи зависит 
будущее, моральное благосостояние нашего 
общества [7].

В процессе жизни человек проходит 
этап вхождения в среду, социализацию, 
адаптацию и усвоение ценностей. Процесс 
усвоения ценностей является активным, ре-
гулирует социальное поведение личности, 
ценности нравственности осуществляют 
функцию побуждения к деятельности, кор-
ректируют процесс целеполагания, что игра-
ет особую роль в процессе профессиональ-
ного становления в юношестве [1].

В связи с этим одним из важнейших 
практических вопросов является проблема 
профилактики негативных социальных яв-
лений и усовершенствование системы про-
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филактических мер для предупреждения 
различных неблагоприятных явлений, распро-
странённых среди российской молодёжи [2].

Всё вышесказанное обусловливает 
наш интерес к данной социальной проблеме. 
Особое значение для нас имеет выявление 
особенностей нравственных ценностей сре-
ди молодёжи и построение внеаудиторной 
работы студентов, как одного из важнейших 
коррекционных условий, направленных на 
профилактику социально-негативных явле-
ний среди студентов вуза.

Методология и методы исследова-
ния. Данное исследование было проведено 
с 2006 по 2016 год. В нём приняли участие 
более 800 студентов и старшеклассников. 
Исследование было проведено на базах: 
МОУ «СОШ № 80», Иркутского государствен-
ного университета, Иркутского филиала 
РГУФКСМиТ.

Нами были использованы следующие 
методы: методика М. Рокича «Ценностные 
ориентации», модифицированный нами 
опросник для оценки уровня профессиональ-
ной адаптации студентов (Г. С. Никифоров, 
М. А. Дмитриева), «Проблемная анкета» и 
модификация экспресс-методики А. Л. Жу-
равлёва и А. Б. Купрейченко «Отношение 
студентов к соблюдению нравственных 
норм» [4].

Результаты исследования и их 
обсуждение. До разработки модели вне-
аудиторной деятельности студентов нами 
было проведено исследование уровня про-
фессиональной адаптации студентов, полу-
чены следующие данные: 52 % испытуемых 
отличаются неустойчивой адаптацией, не-
стабильностью основных показателей про-
фессиональной адаптации (поведенческой 
регуляции, нервно-психической устойчиво-
сти, коммуникативного потенциала и мораль-
ного компонента, включающего в себя вос-
приятие индивидом собственной социальной 
роли, моральных норм поведения) [6].

В группу респондентов с уровнем эф-
фективной адаптации входят 33 % испытуе-
мых из выборки. Эти исследуемые отлично 
приспосабливаются к изменяющимся усло-
виям, достаточно легко «входят» в новые 
социальные взаимоотношения, быстро и 
беспрепятственно реагируют на изменения 
социальной среды, имеют адекватную соци-
альную реакцию на новые ситуации, харак-
теризуются оптимально высоким уровнем 
общения, адекватной самооценкой и до-

статочно высоким уровнем социализации. 
Интересным фактом явилось то, что этим 
ребятам свойственна достаточно высокая 
эмоциональная устойчивость, адекватность 
восприятия и реагирования на воздействия 
социальной среды.

Признаки дезадаптации выявлены у 
15 % учащихся, данная группа будет испы-
тывать трудности в усвоении социального 
опыта, прежде всего по причине невысокого 
уровня коммуникативных способностей. Это 
порождает особенности взаимодействия со 
сверстниками и значимыми людьми. Кроме 
того, эта группа отличается нервно-психиче-
скими срывами, сложностями в восприятии 
действительности и наличием проблем с 
самооценкой и самовосприятием, что может 
лежать в основе социально-негативного по-
ведения.

Особо значимыми для нас являются 
данные по распределению испытуемых в со-
ответствии со значимостью для них тех или 
иных нравственных ценностей. Интересным 
фактом явилось то, что для большинства 
испытуемых (45 %) огромное значение име-
ют общесоциальные проблемы, такие как 
мир в мире, добро и зло, равенство, а так-
же ценности культуры. Для 33 % испытуемых 
важным является ценность межличностного 
общения, которая выражается в глобальной 
ориентации на человека [8]. Данная группа 
ориентирована на эффективные взаимоот-
ношения с референтными людьми, для них 
важны такие ценности, как любовь, дружба и 
общение как таковое.

Следует подчеркнуть, что ценности 
предметно-материальной действительности 
отмечаются у 24 % испытуемых, их отличает 
стремление к удовольствиям и развлечениям.

Особо важным в нашем исследовании 
явилось рассмотрение выбора ценностных 
ориентаций учащихся в соответствии с раз-
ным уровнем профессиональной адаптации, 
что позволило полнее представить особенно-
сти каждой из исследуемых групп. Для 45 % 
учащихся с высоким уровнем адаптивных 
возможностей значимыми являются общесо-
циальные проблемы. Такая ценность-цель, 
как ориентация на человека значима для 
33 % данной группы. Это является показате-
лем того, что студенты данной группы ценят 
межличностное общение, коммуникативные 
ценности. Стоит подчеркнуть то, что эти-
ческие ценности и ценности, касающееся 
развития «Я», были выявлены у 22 % ис-
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следуемых. Однако среди данных юношей и 
девушек наиболее значимыми (36 %) явля-
ются ценности профессиональной самореа-
лизации.

В группе с неустойчивыми адаптивны-
ми возможностями, как и в предыдущей груп-
пе для большинства испытуемых (53 %) зна-
чимы общесоциальные проблемы, такие как 
обстановка в стране, красота природы, до-
бро и т. д. Этот показатель объединяет меж-
ду собой эти две группы студентов. Для 35 % 
исследуемых значимость представляет такая 
терминальная ценность, как ориентация на 
человека. Интересным моментом является 
то, что в данной группе меньше учащихся, 
чем в предыдущей (15 и 22 % соответствен-
но), отмечается значимость ценности разви-
тия «Я».

Для группы студентов с признаками 
дезадаптации наиболее важными являются 
ценности «ориентаций на человека» (40 %). 
Это свидетельствует о том, что группа ори-
ентирована на высокие коммуникации, на 
совместные взаимоотношения. Общесоци-
альные ценности и ценности развития «Я» 
в данной группе обладают равной значимо-
стью для 20 % испытуемых. Важным фактом 
явилось то, что для 20 % испытуемых данной 
группы значима предметно-материальная 
действительность (удовольствия), что может 
лежать в основе их невысокого уровня адап-
тации, проявляются сложности коммуника-
ции и подверженность негативным социаль-
ным явлениям.

В ходе корреляционного анализа в раз-
ных группах адаптивных возможностей были 
обнаружены взаимосвязи коммуникативного 
потенциала и ценности «общение». В группе 
студентов с признаками дезадаптации такая 
взаимосвязь свидетельствует о фрустрации 
потребности в общении. В группе старше-
классников с неустойчивыми адаптивны-
ми возможностями выявлена взаимосвязь 
коммуникативного потенциала и ценности 
общения, с показателем моральной норма-
тивности, что указывает на роль ценности об-
щения в приспособлении к социальным нор-
мам и правилам [10]. Наличие взаимосвязи 
этих факторов является продуктивным пока-
зателем, так как моральная нормативность и 
общение считаются детерминирующими при 
оценке адаптации и социализации в изменя-
ющемся мире [9].

Заключение. Таким образом, полу-
ченные результаты легли в основание моде-

ли внеаудиторной деятельности учащихся, 
которая раскрывает такие виды деятельно-
сти, как:

1. НИРС (Научно-исследовательская ра- 
бота студентов).

2. Деятельность, направленная на раз-
витие волонтёрства.

3. Специально-организованная деятель- 
ность, формирующая морально-нравствен-
ные ценности [6].

НИРС – направление учебной деятель-
ности и адаптации студентов, которое разви-
вается благодаря взаимодействию студентов 
в референтной группе, усвоению базы науч-
но-профессиональной и творческой работы, а 
также изучению методик, средств, приёмов и 
навыков организации и проведения различного 
рода работ, таких как научно-исследователь-
ские, проектные и опытно-конструкторские. 
НИРС как специально-организованная дея-
тельность в вузе представляет собой важней-
шую часть подготовки высококвалифицирован-
ных специалистов, обладающих творческим 
мышлением, индивидуальным стилем, умени-
ем креативно и коллективно решать возника-
ющие профессиональные и иные проблемы.

Деятельность по развитию волонтёр-
ства осуществлялась в рамках сотрудниче-
ства с ОГКУ «Центр профилактики наркома-
нии», где ребята сами активно организуют 
и проводят исследования функциональных 
показателей здоровья, организуют культур-
но-массовые мероприятия для молодёжи, 
флеш-мобы, участвуют в различных акциях, 
посвящённых Дню здоровья, что помогает им 
приобретать неповторимый профессиональ-
ный опыт.

Социально-педагогическая деятель-
ность по формированию нравственных цен-
ностей предполагала два этапа: первый ка-
сается диагностики нравственных ценностей 
студентов, а второй направлена на включе-
ние в групповую работу со студентами про-
блемных бесед, тренинговых упражнений, 
направленных на понимание, осознание зна-
чимых общечеловеческих нравственных цен-
ностей [6].

Данная модель была реализована в 
2008–2010 годах на базе Иркутского государ-
ственного университета и в 2011–2015 годах 
на базе Иркутского филиала РГУФКСМиТ.

После внедрения модели мы получили 
следующие результаты. Большинство испы-
туемых (62 %) обладают высоким уровнем, 
остальные – средним уровнем професси-
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ональной адаптации (38 %), что является 
показателем того, что студенты успешно 
прошли освоение профессиональной дея-
тельности, им присущи высокие коммуника-
тивные и организаторские способности, у них 
сформирован образ будущей профессии, и 
они удовлетворены своим профессиональ-
ным выбором.

Особо значимыми для нас являют-
ся данные по критериям адаптации. Иссле-
дуемые студенты после внедрения модели 
внеаудиторной работы достаточно значимо 
оценили такие критерии, как: отношение к объ-
единению (58 %); отношения между студента-
ми (84 %); удовлетворённость своим положе-
нием в группе (63 %); оценка коллективизма 
(70 %); удовлетворённость собой на учёбе 
(63 %). Этот факт может указывать на то, что 
молодёжь в своём большинстве удовлетворе-
на выбранным местом обучения, особенностя-
ми взаимодействия в студенческом коллекти-
ве и для себя отмечает значимость общения 
и взаимоотношений в референтной группе. 
Также отметим то, что студенты в целом до-
вольны индивидуальным положением в груп-
пе и своими индивидуальными результатами в 
учёбе, это указывает на то, что учащиеся лег-
ко выполняют учебные задания и испытывают 
удовлетворение от своего статуса в группе.

В рамках реализации данной модели 
многие студенты были приглашены в Студен-
ческий совет по НИРС, привлечены к волон-
терской деятельности, были реализованы 
групповые и индивидуальные профилактиче-
ские консультации, целью которых является 
опознавание, осознание, принятие индиви-
дуальных особенностей, а также специфики 
профессиональной адаптации каждого уча-
щегося.

Огромная работа была проведена по 
«нравственному оспосабливанию», благода-
ря которой была осознана значимость нрав-
ственных ценностей не только в успешности 
процесса профессиональной адаптации сту-
дентов высшей школы, но в и в жизни моло-
дых россиян [5].

Проведённая многолетняя работа ока-
зала положительное влияние на актуализа-
цию процессов самопознания и поисковой 
активности студентов в приобретении опыта 
профессиональной деятельности, были по-
лучены положительные отзывы от студентов 
и сотрудников учебных заведений. Данная 
модель внеаудиторной деятельности прошла 
успешную апробацию и может применяться 
как эффективное направление в профилак-
тике социально-негативных явлений среди 
молодёжи в России.
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Теоретические аспекты воспитания национального самосознания личности 
в процессе изучения иностранного языка

Происходящие в России и мировом сообществе процессы глобализации и интеграции, 
с одной стороны, способствуют росту культурных контактов, взаимообогащению культур, с 
другой – вносят вклад в разрушение основ национально-культурного единства общества. Это 
обстоятельство ведёт к маргинализации сознания, нетерпимости к другим народам и их куль-
турам. Данная ситуация актуализирует проблему воспитания национального самосознания под-
растающего поколения. В отечественной науке вопросы «национального духа», «национального 
характера», «национального самосознания» волновали умы многих исследователей. В статье 
представлен анализ воззрений представителей как философской мысли, так и педагогической. 
Авторы анализируют сущность феномена «национальное самосознание», его структуру, которая 
включает в себя эмоционально-ценностные представления и отношения, информационно-куль-
турологические знания и мировоззренческо-поведенческие установки. На основании данного 
анализа обосновываются условия, которые необходимы для воспитания национального самосо-
знания, главным из которых является вживание личности в пространство собственной культуры. 
Наиболее эффективно этот процесс протекает при  наличии другой культуры, взаимодействие 
с которой помогает осознать себя в своей родной культуре. В статье показана роль изучения 
иностранного языка в становлении национального самосознания личности. 
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Введение. События, происходящие в 
социальной и политической сферах нашего 
государства, в значительной степени актуа-
лизируют проблему сохранения самобытно-
сти и уникальности национальной культуры, 
а также национального единства. Становится 
очевидным, что на сегодняшний день межна-
циональные отношения представляют собой 
одну из самых сложных областей обществен-
ной жизни нашего государства. Вследствие 
чего воспитание личности с активной соци-
альной позицией становится одной из наибо-
лее значимых стратегий современного обра-
зования. Сегодня в обществе востребованы 
граждане, готовые к сохранению и приумно-
жению духовных ценностей родной культуры. 
В то же время это должен быть человек с 
высокой культурой межнационального обще-
ния, так как стремление к сохранению соци-
окультурный идентичности личности должно 
параллельно сопровождаться процессами 
сближения и взаимного проникновения раз-
личных культур. Только таким образом можно 
избежать проявлений расизма, национально-
го шовинизма, религиозной нетерпимости. 
Люди, способные преодолевать стереотипы 
национально самосознания, продуктивно 
выстраивают диалогические отношения с 
представителями других культур, не теряя 
собственной культурной идентичности. Од-
ним из возможных путей решения данной 
задачи является организация воспитания на-
ционального самосознания студентов вузов 
как будущих представителей тех социальных 
групп, которые понесут духовые ценности 
другим членам нашего общества. 

Методология и методы исследо-
вания. В качестве методологической основы 
исследования выступили идеи культурологи-
ческого подхода, определяющие культуру как 
важнейшее условие становления и развития 
личности.

Феномен национального самосознания 
становился предметом изучения представи-
телей различных отраслей научного знания. 
Философская составляющая данной пробле-
матики отражена в трудах таких учёных, как 
Р. Г. Абдулатипов, Ю. В. Арутюнян, Г. Е. Гле-
зерман, М. С. Джунусов, С. Т. Калтахчан, 
И. С. Кон, А. Г. Спиркин, К. Н. Хабибуллин 
и др. Вопросы структурных компонентов ис-
следуемого явления рассматривали в своих 
работах многие зарубежные и отечествен-
ные этнологи и социологи (Ю. В. Арутюнян, 
Ю. В. Бромлей, Л. М. Дробижева, М. Мид и 

др.). Национальное самосознание как одна 
из составляющих самосознания личности 
раскрывается в исследованиях ряда психоло-
гов (А. Г. Асмолов, Л. С. Выготский, И. С. Кон, 
В. С. Мерлин, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубин-
штейн), которые указывали на активное 
личностное начало в процессе становления 
субъекта, принадлежащего к той или иной 
национальной общности. 

Педагогический базис процесса вос-
питания национального самосознания 
формируют идеи гуманистического подхо-
да в воспитании личности (С. И. Гессен, 
И. А. Ильин, П. Ф. Каптерев, В. А. Сухомлин-
ский,  Л. Н. Толстой, К. Д. Ушинский) и приоб-
щения учащегося к ценностям национальной 
культуры в процессе воспитания (Б. М. Бим-
Бад, О. С. Газман, Б. С. Гершунский, В. А. Ко-
былянский, В. Ю. Троицкий, В. Ю. Хотинец, 
В. Д. Шадриков, Е. А. Ямбург и др.).

Чаще всего проблема воспитания на-
ционального самосознания исследуется в 
контексте средств, предоставляемых непо-
средственно национальной культурой (тра-
диции, обычаи, декоративно-прикладное ис-
кусство и др.). В то же время наблюдаемая 
социокультурный ситуация, характеризую-
щаяся повышенным интересом к овладению 
иностранными языками, значительно рас-
ширяет инструментарий воспитания данного 
феномена, поэтому целью работы является 
выявление и теоретическое обоснование 
педагогических условий воспитания нацио-
нального самосознания личности в процессе 
изучения иностранного языка. 

Для решения поставленных задач при-
менялись такие методы исследования, как 
сравнительно-сопоставительный анализ, те-
оретический анализ и синтез при обобщении 
литературных источников по теме исследо-
вания.

В ходе исследования был выявлен 
генезис разработки проблемы воспитания 
национального самосознания, на основании 
чего были теоретически обоснованы усло-
вия, необходимые для его эффективного 
формирования при изучении иностранного 
языка и иноязычной культуры.

Результаты исследования и их об-
суждение. Национальное самосознание есть 
«комплекс представлений национальности о 
самой себе (в том числе и принадлежности к 
ней), её осознанных интересов, ценностных 
ориентаций и установок по отношению к дру-
гим национальностям» [2, с. 57].
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На протяжении всей истории развития 
человечества учёная мысль пыталась объяс-
нить сущность национального духа или наци-
онального характера. Мыслители Антично-
сти наделяли особой субстанцией, которую 
они называли душой, не только отдельного 
человека, но и целый народ. Изучение на-
родной души, народного духа не прекраща-
лось и в период Средневековья. Выделение 
в XIX веке психологии в самостоятельную 
отрасль научного знания привело к тому, 
что ряд психологов (В. Вундт, М. Лацарус,  
Х. Штейнталь и др.) высказывались за ста-
новление «психологии народов» в качестве 
отдельного направления. Это в свою очередь 
интенсифицировало исследование пробле-
мы национального самосознания. В. Вундт 
определил народную душу как сумму энер-
гии представителей этнической общности, 
находящихся в духовном взаимодействии. 
Исследователь указал на значимость языка 
и традиций, формирующих психологию на-
родов. «В языках, мифах и обычаях повторя-
ются, как бы на высших ступенях развития, 
те же элементы, из которых состоят данные, 
наличные состояния индивидуального созна-
ния» [3, с. 31]. 

Многие отечественные мыслители 
(Н. А. Бердяев, И. А. Ильин,  Г. П. Федотов 
и др.), которых волновала проблема воспи-
тания национального самосознания, также 
указывали на национальные культурные 
ценности как на главные детерминанты на-
ционального характера [1; 5]. Передовая 
педагогическая мысль России всегда чутко 
реагировала на преобразования в обществе. 
Так, изменения социальных и экономиче-
ских условий во второй половине XIX века, 
связанные с развитием капиталистического 
производства и формированием новых со-
циальных групп, послужили толчком для ак-
туализации идей сохранения национальной 
самобытности российского общества и, как 
следствие, способствовали выработке но-
вой концепции образования. Эта концепция 
должна была привести образование к слия-
нию правильного, основательного образова-
ния с «глубоким убеждением и тёплой верой 
в истинно русские охранительные начала 
Православия и Народности, составляющие 
последний якорь нашего спасения и важней-
ший залог силы и величия нашего отечества» 
[6, с. 230]. Таким образом, были заложены 
основы разработки идеи национального об-
разования.

Огромное влияние на формирование 
основ национального образования в целом 
и национально самосознания в частности 
оказали воззрения представителей славяно-
фильства (К. С. Аксаков, И. В. Киреевский, 
Ю. Ф. Самарин, А. С. Хомяков и др.), которые 
отстаивали самобытность духовно-историче-
ского прогресса России. Так, А. С. Хомяков 
указывал на то, что полноценное развитие 
личности – это становление её общечелове-
ческого достоинства в соответствии с дан-
ными ему от природы особенностями: «Раз-
умное развитие народа есть возведение до 
общечеловеческого значения того типа, ко-
торый скрывался в самом корне народного 
бытия» [11, с. 44]. 

Воспитание национального самосозна-
ния тесно связано с идеей создания русской 
национальной школы, за которую ратова-
ли такие выдающиеся русские педагоги, как 
Н. Ф. Бунаков, В. И. Водовозов, С. А. Рачин-
ский, В. Я. Стоюнин, Л. Н. Толстой, К. Д. Ушин-
ский  и др. Так, К. Д. Ушинский полагал, что 
воспитание и образование должны выстраи-
ваться, прежде всего, на основе националь-
ной идеи и национальной культуры, которая, 
в свою очередь, выступает условием целост-
ного развития личности [9]. Педагог настаи-
вал на том, что воспитание, оторванное от 
национальных корней, ведёт к отчуждению 
как отдельного человека, так и целых соци-
альных групп от народа, поэтому только на-
циональное воспитание способно сохранить 
этническую самобытность. 

Роль приобщения к культурным цен-
ностям в процессе воспитания личности  ос-
вещается в работах В. В. Розанова, который 
считал, что изучение своей родной культу-
ры должно выступать основой любой на-
циональной системы образования, так как 
только такая школа способна воспитать на-
стоящих граждан. Культура формирует выс-
шее достоинство человека, «…культура есть 
синтез всего желаемого в истории: из неё 
ничто не исключается, в неё одинаково вхо-
дят религия, государство, искусство, семья, 
наконец, весь склад жизни личной и обще-
ственной» [7, с. 26]. Следовательно, воспи-
тание гражданина с развитым национальным 
самосознанием должно осуществляться че-
рез укоренение в культурной среде, что пред-
полагает интериоризацию ценностей родной 
культуры.  

Заслуживают внимания воззрения 
В. Н. Сороки-Росинского, который занимался 
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проблемой воспитания культуры националь-
ного чувства. Педагог писал, что воспитание, 
направленное на развитие психической ак-
тивности учащегося, должно основываться 
на национальной педагогической традиции.  
Такое воспитание «должно опираться на то, 
что связывает единичного человека с его 
нацией, должно развивать в его душе то, 
что может слить индивидуальность с духом 
народа» [8, с. 115]. При этом национальную 
культуру В. Н. Сорока-Росинский считал выс-
шим проявлением духовной жизни нации. 

Однако не только родная культура 
выступает источником воспитания нацио-
нального самосознания, но и культура дру-
гих народов, поскольку, как и самосознание 
личности, национальное самосознание фор-
мируется в процессе выделения себя из ряда 
других. На взаимосвязь общечеловеческого и 
национального начал указывал П. Ф. Капте-
рев, который настаивал на первостепенности 
общечеловеческих духовно-нравственных 
ценностей, привитие которых происходит 
в конкретном национально обусловленном 
воспитании. 

Таким образом, русскими мыслителя-
ми и педагогами были разработаны концеп-
туальные принципы национального воспита-
ния, целью которого должно быть укоренение 
ребёнка в культурной среде своего народа. 
Такое воспитание должно быть соотнесён-
ным с потребностями определённой нации, 
соответствовать её характеру, истории, осо-
бенностям психологического склада. Данные 
принципы служат базисом для воспитания 
национального самосознания личности. 

Анализ источников показал, что струк-
тура национального самосознания остаётся 
одним из самых дискуссионных вопросов в 
изучении данного феномена. Мы считаем, 
что наиболее полная характеристика его со-
ставных элементов предложена в исследова-
нии отечественного педагога Ф. Ф. Харисова, 
который выделяет информационно-культу-
рологический, эмоционально-ценностный и 
поведенческо-деятельностный компоненты 
[10, с. 23].

Информационно-культурологический 
компонент представляет собой совокупность 
всего того, что формирует содержание нацио-
нальной культуры и истории народа: история 
нации, её языковая культура, особенности 
национального характера, традиционно ис-
поведуемые религии, нравственные и эстети-
ческие ценности, традиции и обычаи, этикет, 

фольклор, своеобразие стиля национальной 
одежды, национальные праздники, игры, 
танцы, семейно-бытовые стереотипы, на-
циональная литература и изобразительное 
искусство, декоративно-прикладное искус-
ство, национальная архитектура и др. Эмо-
ционально-ценностный (аксиологический) 
компонент – это эмоционально-чувственная 
сфера национального самосознания, кото-
рая не только определяет отношение лично-
сти к культурному наследию своего народа, 
но и отвечает за самоопределение самого 
себя в качестве представителя этого народа. 
Поведенческо-деятельностный компонент 
отражает психологическую готовность лично-
сти действовать и реагировать согласно эт-
нокультурным нормам своего народа, а также 
реализовывать себя в области национальной 
культуры и за её пределами. Таким образом, 
при построении процесса воспитания нацио-
нального самосознания необходимо учиты-
вать, что исследуемый феномен является 
сложным многокомпонентным феноменом. 
Целенаправленное воспитание националь-
ного самосознания должно происходить с 
учётом всех его составляющих, то есть вклю-
чать мероприятия, которые будут воздей-
ствовать на все три компонента.  

Анализ литературы показывает, что 
становление национального самосознания 
протекает в процессе приобщения личности 
к национальной культуре. При этом следует 
учитывать необходимость наличия другой 
культуры для осознания себя в своей, по-
скольку как познание культуры происходит на 
границе с другой культурой, так и познание 
себя в качестве носителя этой культуры осу-
ществляется в контакте с другими культур-
ными явлениями. Мы только тогда понимаем 
свою уникальность, когда видим свою несхо-
жесть с другими, т.е. срабатывает принцип 
противопоставления «мы – они», поэтому 
характер и эффективность  развития нацио-
нального самосознания зависят от интенсив-
ности взаимоотношений с другими нациями.

Наибольшие возможности для встречи 
с другой культурой предоставляет изучение 
иностранного языка, так как язык в современ-
ных условиях выступает не только в качестве 
средства общения, но и играет роль входной 
двери в культурное поле другого народа, его 
менталитет. Изучение иностранного языка 
имеет огромное преимущество в сфере со-
действия духовному и интеллектуальному 
развитию личности в диалоге культур. Изу-
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чение иной культуры, познание чужой мен-
тальности, с одной стороны, способствуют 
обогащению субъективной картины мира, 
формированию иного образа мыслей, новой 
иерархии ценностей, диалогическому отно-
шению к инокультурным реалиям; с другой 
стороны, познавая чужую культуру, человек 
лучше узнаёт свою родную, глубже осозна-
ёт свою привязанность и принадлежность к 
ней. Диалогическое взаимодействие культур 
влечёт за собой усиление процесса культур-
ной идентификации. Следовательно, изуче-
ние иностранного языка представляет собой 
эффективное средство воспитания нацио-
нального самосознания, так как предполага-
ет знакомство с иноязычной культурой, кото-
рая, вступая в диалогические отношения с 
родной культурой, выступает в роли значимо-
го для формирования самосознания Другого.  

Анализ работ, отражающих взаи-
мосвязь языка и культуры (Ю. В. Бромлей, 
Е. М. Верещагин, В. Гумбольд, В. Л. Козлов, 
Л. Б. Щерба и др.), даёт основания видеть в 
языке первооснову национальной культуры. 
Л. Б. Щерба, сравнивая язык с духом наро-
да, отмечал, что в языке любого народа от-
ражена его культура [12, с. 56]. Поскольку 
язык есть способ экстериоризации культуры, 
то иноязычную культуру можно с полным 
правом назвать педагогическим средством, 
способствующим решению воспитательных 
задач. 

Соотнесение родной культуры с куль-
турой других этнических сообщностей, 
осознание её особенностей могут помочь в 
становлении настоящего гражданина Отече-
ства. Соприкосновение родной и иноязычной 
культуры в процессе изучения иностранного 
языка способствует формированию социо-

культурных ориентаций обучающихся. Вслед 
за С. Г. Тер-Минасовой мы считаем, что язык 
формирует человека, определяет его поведе-
ние, образ жизни, мировоззрение, ментали-
тет, национальный характер, идеологию [4]. 
Изучение иностранного языка предоставля-
ет широкие возможности для соприкоснове-
ния культур, поскольку процесс его освоения 
включает в себя не только языковые явления, 
но и страноведческие данные. Обучающиеся 
знакомятся с культурными реалиями других 
стран и народов, изучают их историю, осо-
бенности психологического склада, тради-
ции, обычаи, искусство и т. д. Существующие 
стереотипы и автостереотипы заставляет че-
ловека сравнивать себя с другими, поэтому и 
новая культурологическая информация так-
же подвергается сравнению. Задача педагога 
состоит в том, чтобы процесс сопоставления 
сделать целенаправленным.

Заключение. Таким образом, основ-
ным условием становления национального 
самосознания является приобщение лично-
сти к национальным культурным ценностям, 
которые, будучи усвоены, формируют устой-
чивые структуры человеческой психики, в 
том числе и национальное самосознание. Его 
формирование основывается на сопоставле-
нии как механизме выделения себя из ряда 
других, что предполагает наличие другой 
культуры, познавая которую человек глубже 
проникает в свою родную культуру. В процес-
се изучения иностранного языка происходит 
расширение и углубление знаний о культуре 
своего народа, формирование ценностного 
отношения к её феноменам, которые приоб-
ретают личностные смыслы. Все эти условия 
ведут непосредственно к формированию на-
ционального самосознания. 
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Theoretical Aspects of Person’s National Consciousness Formation 
in the Process of Foreign Language Learning

Globalisation and integration processes taking place in Russia and the world community 
contribute to the growth of cultural contacts and mutual cultural enrichment on the one hand, and they 
are able to destroy the foundations of national and cultural unity of a society on the other hand. This 
circumstance results in the consciousness marginalisation and intolerance towards other peoples 
and their cultures. This situation actualizes the problem of national self-consciousness development 
of the younger generation. The questions of “national spirit”, “national character”, and “national self-
consciousness” exercised the minds of many Russian scientists. The article presents the ideas of 
both representatives of philosophy and pedagogues. The authors analyze the essence of national 
self-consciousness, its structure, which includes emotional and value representations and attitudes, 
information and cultural knowledge and worldview and behavioral attitudes. Based on this analysis, 
the conditions necessary for the national consciousness formation are identified. The main one 
is persons’ integration into the space of their culture. This process becomes more effective in the 
presence of another culture. The interaction with it helps students to realize themselves in their own 
culture. The authors investigate the role of foreign language learning in this process.

Keywords: nation, national self-consciousness, national character, education, culture, foreign 
language
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Образ родительства в национальной традиции семейного воспитания 
В контексте постнеклассической науки анализируется дискурс родительства на основе 

идей синергетики, холизма и принципа открытости системы научного знания с позиции допол-
нительности. Показана тенденция исследования образа родительства с учётом изменения 
типа культуры. Авторы аргументируют необходимость осмысления родительства в понятиях 
«семья», «личностный образец», «социально-антропологическая целостность» на основе вы-
явления культурных универсалий данных понятий в отечественной культуре и истории фило-
софско-педагогической мысли, актуализирующих аксиологическую проблематику, основанную  
на идее возрождения традиционных семейных ценностей, духовной традиции их понимания. 
Родительство рассматривается как составляющая системного процесса изменения общества 
и самореализации людей в целостности «общество – семья – родительство – человек», что 
соответствует представлениям о  современной онтологии социальности, социальной реально-
сти, выражающей системную целостность различных общественных процессов в их родовой 
исторически устойчивой инвариантной сущности. Делается вывод о том, что проблема роди-
тельства связана с решением вопросов о целостности личности и её антропологической под-
линности как укоренённости человека в системе отечественных ценностей и мировоззренче-
ских универсалий национальной культуры, что в российском контексте может быть продуктивно 
решено в контексте рецепции идей русской религиозной философии в современном научном 
знании.
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Введение. Проблематика исследо-
вания педагогических образов в дискурсе 
идеалов воспитания неизбежно связана с 
постановкой вопросов о цели образования/
воспитания и представления о результате пе-
дагогической деятельности, о соответствии 
этих образов культурным идеалам эпохи. 
По мнению многих исследователей гума-
нитарных наук, в условиях трансформиру-
ющегося общества и модернизирующегося 
образования культура должна стать целью 
и средством воспитания личности, развития 
общества в целом (А. В. Рогова, Т. А. Ромм, 
Ю. В. Сенько и др.) на основе доказанной 
закономерности взаимосвязи процессов вос-

питания и культуры (А. В. Рогова), что пред-
ставляет собой культурологический аспект 
исследуемой проблемы. В свою очередь, её 
человекоразмерный контекст требует также 
необходимости обращения к идеям антро-
пологического подхода с целью выявления 
включённости человека в культуротворче-
ские процессы, определения их смыслов как 
«человеческого измерения историко-педаго-
гического знания» (К. Д. Радина). Вместе с 
тем, формы познания историко-педагогиче-
ской действительности в постнеклассической 
рациональности предлагают схемы её пони-
мания на основе идей синергетики, холизма, 
а принцип открытости системы научного зна-
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ния с позиции дополнительности позволяет 
использовать потенциал существующих ме-
тодологических подходов, не отвергая, а до-
полняя их друг другом (М. В. Богуславский).

В контексте вышесказанного интерес  
представляют педагогические образы, име-
ющие универсальное распространение, сви-
детельствующее об их глубоких корнях в 
историко-культурном процессе [14], в то же 
время, показывающие специфику националь-
но-самобытного решения философско-педа-
гогических проблем, поскольку формы про-
явления культурных универсалий в разных 
культурах различны [23]. Более того, по мне-
нию В. С. Стёпина, стратегии деятельности с 
человекоразмерными системами способст- 
вовали новому типу интеграции истины и 
нравственности, поэтому постнеклассическая 
наука органически включает в свой дискурс 
практическую мудрость традиции в связи с 
необходимостью привнесения в сферу науки 
нравственных и этических категорий, форми-
руя рефлексивное поле целостного видения 
мира, свойственного нашим предкам.

Методология и методы исследо-
вания. Понятие «образ» обладает эври-
стической ценностью при исследовании гу-
манитарных проблем, отмечает Т. А. Ромм. 
Использование понятийно-категориальной 
конструкции теоретических «педагогических 
образов» воспитания в контексте культуро-
логического подхода приобретает значение 
общетеоретического основания для иссле-
дования проблем, связанных с воспитани-
ем человека. Оно продуктивно в педагогике 
вообще, поскольку парадигмальная непро-
тиворечивость и целостность теоретическо-
го образа обеспечивается совокупностью 
его структурных характеристик (ценностно- 
целевой, содержательной, операциональной)  
и возможностью применения нормативно- 
интерпретативного общенаучного подхода в 
постнеклассической научной рационально-
сти, что создаёт методологическую конструк-
цию, позволяющую обосновывать и удер-
живать объективный и субъективный планы 
познаваемой действительности [16]. Прин-
цип историзма отражает культурологические 
механизмы изучения историко-педагогиче-
ских феноменов в развитии с учётом влияния 
контекстов, в том числе, антропологических, 
в которых происходило это развитие.

Результаты исследования и их об-
суждение. На основании положения, сфор-
мулированного Л. А. Чёрной о том, что в 

основании понимания сущности любой куль-
туры ключом к её расшифровке является че-
ловек как специфичный антропологический 
код, обратимся к философско-антропологи-
ческой периодизации русской культуры дан-
ного автора, определяющей периоды «Тела», 
«Души», «Разума» и «Экзистенции». Культур-
но-исторический процесс в этом контексте 
предстаёт как движение от «внеличностного» 
(теоцентрического) типа культуры к «личнос-
тному» (антропоцентрическому) при наличии 
одновременно обоих, но доминанте одного: 
«телесности» – в язычестве, подчинённости 
душе – в Средневековье, «разумности» – в 
Новое время, «экзистенции» – в Новейшее 
время [22]. Национально-самобытная уни-
кальность культур вносит коррективы в тем-
пы её развития, происходит преобладание 
того или иного типа в каждом из периодов, 
при этом переходные периоды представ-
ляют наибольший интерес с их особой пло-
дотворной функцией в развитии культуры 
(Ю. М. Лотман). 

В древнерусской культуре период 
«Тела» приходится на язычество. Обратимся 
к народным представлениям о сущности ро-
дительства того периода, эксплицированным 
в фольклоре и языке, отражающим социаль-
ную историю народа [4–6], специфичность 
трансформаций культурных универсалий. 

Педагогичность русского фольклора, от-
меченная М. Г. Королевым, обусловлена почи-
танием родителей как древнейших архетипи-
ческих образов Неба-отца (Перун, Род, Сварог, 
Стрибог) и Матери-земли (Мокошь, рожаница), 
определивших устойчивые идеалы матери 
и отца в коллективном бессознательном, их 
культа, связанного с запретами нравственно- 
этического характера, ритуально-мистиче-
скими обрядами для защиты своего ребёнка, 
требованиями почитания, характерными для 
язычества, что определило в дальнейшем 
весь  традиционный семейный уклад и идеал 
родительского воспитания [5; 22]. Дуализм их 
образов нашёл выражение в заговорах, пого-
ворках, обрядовых действах. Сила является 
характеристикой образа отца, который ответ-
ственен за своих детей с одной стороны, а с 
другой – волен распоряжаться их судьбами [5]. 
По мнению К. Юнга, данный архетип опреде-
ляет отношение к разуму, закону, государству, 
мужчине, Богу, власти. Всё, что связано с пло-
дородием и ростом, воплощает архетип ма-
тери с присущими ему качествами: добротой, 
заботой, духовным возвышением, мудростью. 
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Анализ фольклорных произведений, 
посвящённых воспитанию детей и родитель-
ству, позволил Л. А. Грицай выявить, что 
ценность семьи рассматривалась как общ-
ность всех её членов, определяя процесс 
преемственности поколений в сохранении и 
трансляции духовно-нравственного и хозяй-
ственного опыта [5]. Данные воззрения по-
казывают специфику древнерусских коллек-
тивных представлений в идеях соборности, 
безусловного примата коллективного начала 
над личностным, что подтверждается эти-
мологией общеславянских понятий «род», 
«лес», «свобода» [11; 22; 23]. 

Предполагая причины появления по-
словиц о сложности многодетности как тяжё-
лого бремени, допускающего смерть одних 
детей как необходимое условие для выжива-
ния других, Л. А. Грицай выделяет социаль-
но-экономический фактор, определяющий 
невозможность для простого человека про-
кормить очень большую семью, и коллекти-
вистскую направленность ценности детей, 
когда значимым был не конкретный ребёнок, 
а дети как целостность [Там же]. Среди ме-
тодов родительского воспитания автор выде-
ляет наказание, принуждение и поощрение. 
При этом наказание – необходимый метод 
воспитания, средствами которого являлось 
запугивание образами нечистой силы, нака-
зание словом и физически: «Плеть – не мука, 
а впредь наука» [5]. Исследователями пред-
полагается, что телесные наказания и запу-
гивание детей, возможно, выполняли функ-
цию сохранения жизни, когда родители не 
могли обеспечить постоянный присмотр [5; 
6]. Методы поощрения носили как словесный 
характер, так и материальный, хотя чрезмер-
ное поощрение подвергалось осуждению: 
«Засиженное яйцо всегда болтун, занянчен-
ный сынок всегда шатун, отцу-матери не кор-
милец» [6]. Идеал родительского воспитания 
определял образ воспитуемого – личностный 
образец (А. П. Булкин, М. Оссовская), отве-
чающий социально значимым добродетелям 
(нравственность, послушание, верность роду 
и семье, трудолюбие). Социально поощря-
емые характеристики сына – физическая 
сила, трудолюбие, ум, послушание, способ-
ность прокормить родителей в старости, а 
дочери – трудолюбие и послушание [5]. 

Культура периода «Тела» (внеличност-
ного типа культуры) формировалась на про-
тяжении тысячелетий в соответствии с иде-
ей целостности в её специфичном варианте 

рассматриваемого периода – всеединства, 
соборности, всеобщей телесности. Л. А. Чёр-
ной отмечается, что глубоко укоренённые, 
данные принципы остались в коллективном 
сознании народа, не переставшего видеть 
себя и мир сквозь призму телесного начала, 
что сказалось на дальнейшем своеобразном 
варианте христианской культуры [22]. С при-
нятием христианства душа становится доми-
нантой понимания человеческой сущности, а 
культура превращается из культуры «Тела» в 
культуру «Души», складывается понятие «ду-
шеполезность» [Там же]. Тема души, смысла 
жизни будет превалирующей в русской мысли 
на протяжении всей дальнейшей истории: и в 
культуре «Разума», начавшейся в XIX веке, 
и в периоде кризиса человека «Разума», на-
званного Л. А. Чёрной периодом «Экзистен-
ции», и в современном переходном периоде 
XX – начала XXI века.

Дальнейшая семейная проблематика 
в дореволюционной России доминировала 
преимущественно в русле религиозной фи-
лософии, создавшей духовную традицию 
понимания семьи, родительства в аспекте 
разработки деятельностного характера идеи 
целостности [1; 12; 17; 21]. 

Конструктивная роль веры призна-
на постнеклассической рациональностью 
(В. С. Степин, В. Г. Буданов и др.), поэтому 
обратимся к выявлению базовых теорети-
ко-методологических элементов русской ре-
лигиозной философии, связывающей осно-
вания семьи с духовной культурой, религией, 
смысложизненными семейными ценностями, 
отличными от представлений западного хри-
стианства, обозначенных Я. В. Бондаревой, 
в аспекте которых строился и весь дискурс 
семьи и родительства [2]. Принцип транс-
цендентности подчёркивает существование 
Бога по другую сторону созданного им бытия; 
принцип единства веры и знания постулирует 
их взаимное соотнесение, восполнение раз-
ума через веру; смысл принципа христоцен-
тризма раскрывает амбивалентность образа 
и подобия Божьего в человеке и идею бого-
воплощения – обожения человека. Данная 
мысль – основа христианской антропологии, 
раскрываемая посредством принципов сво-
боды, синергии, душевно-телесной целост-
ности; антропологических принципов как 
производных от системообразующего прин-
ципа всеединства (В. С. Соловьёв); символи-
ческого реализма (представленность Бога в 
мире в энергийных символах, знаках), свобо-
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ды (как условие обожения, понимаемое в на-
правленности к соединению с Богом, добру, 
познанию, творчеству, самоопределению), 
соборности, церковности [2]. Н. В. Соколюк 
доказывает, что русская религиозная фило-
софия, в противовес рационализированной 
западноевропейской философии, рассма-
тривает родительство не как конкретный 
феномен, а как широкую онтологическую 
проблему в понятиях всеединства, гармонии, 
софийности [20].

Философско-религиозный взгляд на  
семью как малую, «домашнюю церковь» 
сформулирован в работах Св. Тихона За-
донского и митрополита Московского Фила-
рета, согласно которым в семье как онто-
логической целостности познаётся полнота 
божественной жизни через воспроизводство 
нравственных ценностей: веру, святость, лю-
бовь, родительство, целомудрие, смиренно-
мудрие, духовное и плотское единение су-
пругов, почитание родителей, милосердие, 
терпение, труд, – что и определяет деятель-
ностную природу любви брачно-семейных 
отношений [1; 3].

По мнению С. А. Блиновой, в системе 
взглядов на семью (религиозных, аксиоло-
гических и социальных) в отечественной ре-
лигиозной философии конца XIX – первой 
половины XX века доминирующая идея о вос-
создании целостности личности посредством 
любви, реализуемая в ортодоксально-бо-
гословском (С. Н. Булгаков, Н. О. Лосский, 
П. А. Флоренский и др.) и философско-пла-
тоническом (В. С.  Соловьёв, Н. А. Бердяев, 
Л. П. Карсавин, З. Гиппиус, Б. П. Вышеслав-
цев и др.) течениях, обретает цельность в 
идеях Б. П. Вышеславцева, В. В. Зеньковско-
го, И. А. Ильина, Г. И. Шиманского о единении 
полов в супружеской любви как высшем её 
проявлении и способе познания божествен-
ной сущности [1]. 

Идея брачной любви как любви истин-
ной, через которую познаётся божественная 
сущность, истина (П. А. Флоренский), осу-
ществляется духовное восхождение силой 
Эроса, преображение низшего в высшее 
(Б. П. Вышеславцев) находится в основании 
концепции семьи в русской религиозной фи-
лософии [3]. Н. Ф. Фёдоров полагал, что такая 
любовь способствует преодолению смерти 
посредством восстановления единства поко-
лений. В. С. Соловьёвым цель семьи усма-
тривалась в усовершенствовании человече-
ской природы; брачно-семейные отношения 

видятся философом как серьёзная духовная 
работа, осуществление высшего образа в 
каждом из супругов, а деторождение явля-
ется счастьем. В. В. Розанов, развивая идею 
B. C. Соловьёва об андрогинном преображе-
нии пола как трансформации плотского един-
ства в союз духовный, считает, что не семью 
нужно регулировать браком, но брак регули-
ровать семьёй. В семье происходит чадо-за-
чатие (главный трансцендентно-мистический 
акт), чадо-вынашивание, чадо-рождение, 
чадо-воспитание, в чём и состоит предна-
значение семьи и в этом смысле она, по 
мысли Г. И. Шиманского – первоначальная 
школа благочестивой добродетельной жиз-
ни. И. А. Ильин трактовал семью в качестве 
исходной ячейки духовности и первоосновы 
родины, требующей ответственного совмест-
ного творчества на основе духовного еди-
нения. В. В. Зеньковским сформулирована  
трихотомия цельности как единство духов-
ной, социальной и биологической сторон бы-
тия, находящее своё предельное выражение 
в семье. Идея целостности С. Л. Франком, 
П. А. Флоренским рассматривалась в триаде 
«тело – душа – дух» [1]. Г. А. Кондратова счи-
тает, что вопрос о целостной природе чело-
века связан также с отношением человека к 
трансцендентности и с решением проблемы 
целостности исторического процесса как спо-
соба его родового бытия [10].

Анализируя контекст усвоения, при-
своения, интериоризации ценностей, вы-
деленных исследователями в отношении 
специфических и неспецифических функций 
родительства, можно заключить, что в рус-
ской религиозной философии второй поло-
вины XIX – начала XX века к ценностям ро-
дительства относятся: духовные  (любовь, 
целомудрие, вера, добро, достоинство, ува-
жение, истина, благо, надежда, красота, со-
борность, святость, верность, благочестие, 
самоотвержение, любовь как единение муж-
чины и женщины в семье); социальные (дети, 
материнство, отцовство, кровное родство, 
единобрачие, чадородие, многочадие, жерт-
венность, мужественность, женственность, 
забота, взаимное уважение, терпение, дом, 
семейный уклад, традиции, обычаи, Родина, 
гражданственность, свобода). Резюмируя, 
можно заключить, что понимание сущности 
семьи и родительства в русской религиозной 
философии периода второй половины XIX – 
первой половины XX века, обусловленное фи-
лософско-педагогическими исканиями пред-
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шествующих периодов, рассматривалось как 
проблема онтологическая, представленная в 
смысложизненных экзистенциалах челове-
ческого бытия: духовности, свободы, ответ-
ственности, долженствования, целостности 
личности в целостности бытия, становления 
внутреннего человека, основным содержа-
нием которой является духовно-нравствен-
ное изменение личности ребёнка «по иде-
алу». Подготовка к нравственному выбору; 
связывалась с пониманием семьи как части 
отечества, ответственной за преемственную 
связь поколений, как нравственной основы 
общества, в которой осуществляется восста-
новление душевно-телесной целостности че-
ловека посредством практики супружества и 
родительства. Цель и предназначение семьи 
раскрывается в деятельной природе роди-
тельской любви. 

Важно отметить, что проблема це-
лостности человека являлась центральной в 
контексте разрабатываемых идей семейного 
воспитания в русской философско-педаго-
гической мысли общественного движения 
60-х годов XIX века в русле антропологиче-
ского подхода (Н. И. Пирогов, П. Г. Редкин, 
К. Д. Ушинский, В. П. Вахтеров, М. И. Демков, 
П. Ф. Каптерев, П. Ф. Лесгафт и др.). А. В. Ро-
гова пришла к выводу, что в основу антро-
пологического подхода в истории русской 
педагогики положена идея целостности чело-
века как развития «человека внутреннего», 
способного к духовному самопознанию, са-
моразвитию и самосовершенствованию [15]. 

Решая проблему выявления сущности 
целостности как системы, обратимся к концеп-
ции социально-антропологической целост-
ности В. Н. Сагатовского, которая позволяет 
включить родового человека как природно- 
метафизическое основание в систему отно-
шений общество – человек [18], что соответ-
ствует избранной методологии исследования. 
В. Н. Сагатовский считал, что самопрограм-
мируемую, целеполагающую систему можно 
назвать социально-антропологической, когда 
цельность её подсистем задаётся амбива-
лентностью социального и антропологическо-
го. Эта амбивалентность заключается в том, 
что социальная сторона не может существо-
вать вне деятельности отдельных людей, а 
антропологическая сторона не может освоить 
и присвоить социальную (надбиологическую) 
программу образа жизни вне процесса социа-
лизации, инкультурации, того, что существует 
в виде «второй природы» [Там же].

Интерпретация «родительства» в этом 
контексте помогает исследовать его как со-
ставляющую системного процесса изменения 
общества и самореализации людей в целост-
ности «общество – семья – родительство – 
человек», что соответствует представлениям 
о  современной онтологии социальности, со-
циальной реальности; продиктовано стрем-
лением выразить системную целостность 
различных общественных процессов в его 
родовой исторически устойчивой инвариант-
ной сущности [Там же]. 

На основании взглядов В. Н. Сагатов-
ского семья представляет собой социаль-
но-антропологическую целостность, а «ро-
дительство» – целеполагающую подсистему 
семьи, основной целью которой является 
воспроизводство, «личностного образца» 
(М. Оссовская, А. П. Булкин) – культурно- 
исторического типа человека с характеристи-
ками, детерминированными потребностями 
социума, в концентрированной форме выра-
жающего его ценности, нормы, идеалы [13]. 
В свою очередь, воспроизводство «личност-
ного образца» осуществляется посредством 
формирования определённого образа жизни 
человека (А. А. Возьмитель) на основе освое-
ния и присвоения системы исторических над-
биологических программ жизнедеятельности 
человека (деятельности, поведения и обще-
ния), обеспечивающих воспроизводство и из-
менение социальной жизни [6; 8]. Таким об-
разом, категория «родительство» предстаёт 
как отражение существенного и необходимо-
го аспекта исторического развития общества 
и культуры, позволяет характеризовать осо-
бенности коллективного и индивидуального 
форм бытия, в которых выражена специфика 
национальной культуры.

На наш взгляд, подтверждением того 
факта, что современная российская культура 
не имеет оформленных личностных образ-
цов родительства, является полемика вокруг 
проблематики кризиса семьи (Т. А. Гурко, 
С. И. Голод, С. Ю. Девятых, Р. В. Овчарова, 
К. Н. Поливанова и др.). Конечно же, кризис 
семьи как социального института имеет ме-
сто быть, и он является, скорее, закономер-
ным процессом трансформации. 

В доказательство своей позиции об-
ратимся к синергетической модели истори-
ческого процесса В. П. Бранского, С. Д. По-
жарского. С точки зрения социальной 
синергетики, в основе расцвета и упадка 
системы ценностей лежит расцвет и упадок 
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соответствующего социального идеала, вы-
полняющего роль ценностного ориентира, 
в нашем случае – личностного образца. За-
кон дифференциации и интеграции идеалов 
В. П. Бранского объясняет периодическую 
смену идеалов (духовного и утилитарного 
как противоположностей) и соответствующей 
им системы ценностей в качестве цикличе-
ски повторяющегося исторического процесса 
[19]. Следствием распада (дифференциа-
ции) идеалов на многочисленные разновид-
ности является исчезновение доминирующе-
го идеала и идеологический кризис, который 
влечёт за собой ситуацию  идеологического 
вакуума – равенства идеалов и антиидеа-
лов. В такие периоды в обществе наблюда-
ется духовно-нравственный кризис, вплоть 
до приоритета гедонизма. В то же время по 
закону самоорганизации нарастает интегра-
тивная тенденция, происходит стимуляция 
нового социального идеала на разных уров-
нях системы, что ведёт к рождению новой 
доминанты – социального идеала, а следо-
вательно, установлению нового идеологиче-
ского порядка и формированию новой систе-
мы ценностей [Там же].

Таким образом, кризис современной 
семьи и её подсистем – естественная защит-
ная реакция социальной системы от обру-
шившихся на неё деструктивных тенденций. 
Кроме того, в период кризиса системой вос-
требована генетическая программа-память, 
поскольку выбор осуществляется не случай-
но, а с учётом генетических склонностей си-
стемы [9]. 

Выводы. Анализ образа родительства 
в национальной традиции семейного воспи-
тания в системе «общество – семья – роди-
тельство – человек» представлен в контексте 
социально-антропологической целостности, 
что является его операциональной характе-
ристикой, в которой конструирование обра-
за показано во взаимосвязи понятий, идей, 
свойств и отношений объектов разного таксо-
номического уровня системной организации. 
Культурологический аспект потребовал обра-

щения к национальным универсалиям куль-
туры, глубоко укоренённым в коллективном 
бессознательном в виде архетипических об-
разов, сложившихся во внеличностном типе 
культуры, сформированных на протяжении 
тысячелетий в соответствии с принципами 
всеобщей телесности, закона всеединства, 
соборности, что и сказалось на дальнейшем 
своеобразном варианте христианской куль-
туры вообще и идеях русской религиозной 
философии в отношении дискурса семьи и 
родительства, в частности, предвосхитивших 
развитие идей системной социально-антро-
пологической целостности и «вписавших» 
в схему исторического процесса родового 
человека; представивших саму историю как 
способ его деятельностного бытия, таким 
образом, связав исторический и антрополо-
гический контексты проблемы целостности 
человека. Вышеперечисленное составило 
содержательную характеристику образа ро-
дительства. Ценностно-целевая характери-
стика обусловлена целью родительства – 
воспроизводством «личностного образца», 
осуществляемого посредством формирова-
ния образа жизни человека на основе осво-
ения-присвоения системы ценностей своей 
культуры.

Мы солидарны с исследователями, счи-
тающими, что решение проблемы кризиса в 
системе общество – семья – родительство – 
человек в российском контексте связано с 
обращением к мировоззренческим универ-
салиям национальной культуры, обретением 
корней утраченных национальных традиций. 
Современный российский официальный и 
научный дискурс как о семье, так и о роди-
тельстве основывается на идее возрожде-
ния традиционных семейных ценностей, ду-
ховной традиции их понимания. По-новому 
оцениваются идеи родительства и семейной 
проблематики дореволюционной России, 
открываются заново идеи отечественных 
религиозных философов о специфике пони-
мания сущности и цели семьи в контексте со- 
циально-антропологической целостности.
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Image of Parenthood in the National Tradition of Family Upbringing
The parenthood discourse, based on the ideas of synergetics, holism and the openness of the 

scientific knowledge system principle from the position of complementarity, is examined in the context 
of post-non-classical science. The tendency of research of parenting patterns with regard to changes 
in culture type is shown. The authors argue the need for understanding parenting in terms of “family”, 
“personal pattern”, “socio-anthropological integrity” basing them on the identification of the cultural 
universals of these concepts in our culture and history of philosophical and pedagogical thought that 
actualize axiological problems based on the idea of the traditional family values revival and spiritual 
traditions of their understanding. Parenthood is considered as a component of the changing society 
systemic process and the self-realization of people in the “society-family-parenthood-human” integrity, 
what corresponds to the ideas of modern ontology of sociality, social reality, expressing the system 
integrity of various social processes in its generic historically stable invariant essence. It is concluded 
that the problem of parenthood is related to the resolution of questions about the integrity of an 
individual and its anthropological authenticity as a human being rooted in the system of national 
values and worldview universals of national culture, which in the Russian context can be productively 
solved in the context of the reception of ideas of Russian religious philosophy in modern scientific 
knowledge.
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Введение. Современная практика до-
школьного образования находится в поиске 
эффективных способов организации куль-
турных практик ребёнка, где он может само-
стоятельно проявлять личную инициативу, 
воплощать собственные замыслы, создавать 
продукты своего творчества на основе осва-
иваемых культурных норм, образцов. Необ-
ходимым условием поддержки инициативы 
ребёнка в таких практиках является умение 
педагога выстраивать с ним диалог, созда-
вать ситуацию свободного выбора по инте-
ресам, мотивировать к активному познанию 
культуры. Для того чтобы изменить профес-
сиональную позицию педагога в выборе спо-
собов взаимодействия с детьми, необходимо 

менять подходы к существующей традици-
онной модели организации образователь-
ного процесса в дошкольной организации. 
В образовательной практике детских садов  
Республики Бурятия стали получать разви-
тие инновационные модели организации 
детской деятельности, основанные на их 
интересах и потребностях. Такой способ 
организации детской деятельности ставит 
воспитателей в ситуацию необходимости 
изучения познавательных мотивов детей че-
рез технологию группового сбора, создания 
условий для развития самостоятельных ак-
тивных действий и проб в центрах активно-
сти, моделирования ситуаций провокации в 
развивающей среде. 
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Методология и методы исследо-
вания. Рассуждая о новой идее культурной 
парадигмы образования, российский иссле-
дователь Н. Б. Крылова отмечает: «Новое 
содержание образования должно основы-
ваться не на доминировании развития памя-
ти ребёнка, что характерно для “знаниевой” 
школы, а на развитии его универсальных 
культурных умений. Такие умения интенсив-
но формируются уже в период дошкольного 
детства, а затем “достраиваются” и совер-
шенствуются в течение всей последующей 
жизни» [4, с. 134]. Автором отмечается, что 
для их становления нужны особые культур-
ные практики ребёнка, которые представ-
ляют собой разнообразные, основанные на 
текущих и перспективных интересах ребёнка 
виды самостоятельной деятельности, пове-
дения и опыта, складывающегося с первых 
дней его жизни. 

На наш взгляд, данная позиция автора 
отражает ключевую идею нового ФГОС ДО, 
в котором отмечается, что поддержка и раз-
витие детской инициативы и творческих 
способностей осуществляется посредством 
культуросообразных и возрастосообразных 
видов деятельности1. Современная практи-
ка дошкольного образования должна обе-
спечивать развитие детей в одной или не-
скольких образовательных областях, видах 
деятельности и/или культурных практиках, 
подчёркивается в стандарте дошкольного 
образования. Отсюда становится актуаль-
ной проблема проектирования культурных 
практик, в которых ребёнок учится способам 
познания, взаимодействия, общения путём 
собственных проб и открытий.

При рассмотрении понятия «культур-
ные практики», его содержания, характери-
стик основных показателей и условий их ор-
ганизации в образовательном процессе ДОО 
разные авторы отмечают отдельные аспек-
ты. Н. Б. Крылова к культурным практикам от-
носит всё разнообразие исследовательских, 
социально ориентированных, организацион-
но-коммуникативных, художественных спо-
собов действий [4]. Представляет интерес 
классификация С. В. Масловской, согласно 
которой,  практики познания ребёнком мира 
культуры относятся к практике культурной 
идентификации в детской деятельности [9]. 

1 Федеральный государственный стандарт до-
школьного образования [Электронный ресурс]. – Режим  
доступа: http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2013/11/PR_  
1155.pdf (дата обращения: 20.07.2018).

По мнению Т. И. Бабаевой, О. В. Солнцевой, 
проектирование в образовательном процес-
се идёт по двум направлениям: 1) по инициа-
тиве ребёнка; 2) организуемые и направляе-
мые взрослыми [1]. 

По мнению зарубежных авторов, для 
вовлечения детей в культурные практики 
важно предоставить социальные простран-
ства для информации и культурные знания 
для социальной интеграции, необходима 
возможность самого участия детей в обще-
ственных практиках [13].

На наш взгляд, потенциал этнокуль-
турного образования (народный фольклор, 
легенды и предания, игры и игрушки-само-
делки, образцы декоративно-прикладного 
искусства и др.) можно эффективно исполь-
зовать в процессе организации культурных 
практик дошкольников в образовательном 
процессе детского сада. Одним из условий 
их организации является вопрос создания 
развивающей предметно-пространственной 
среды этнокультурной направленности. Сле-
дует отметить, что немаловажное значение 
имеет включение потенциальных возможно-
стей среды в воспитательные отношения и 
деятельность. Ребёнок является субъектом 
среды, его частью, с этой точки зрения этно-
культурная среда может рассматриваться как 
пространство для самовыражения ребёнка,  
где он имеет возможность презентовать себя 
в творческой деятельности: театральной, 
игровой, продуктивной, проектной, коммуни-
кативной и т. д. 

Следует отметить, что этнокультурная 
образовательная среда способствует фор-
мированию у детей представлений о корен-
ных народах Байкальского региона, а также 
решает задачу поликультурного воспитания 
детей. Приобщение детей к культуре народов 
совместного проживания  способствует фор-
мированию толерантного отношения к людям 
ближайшего национального окружения, ува-
жения их традиций. Большое значение такая 
среда имеет и для решения задач патриоти-
ческого, гражданского воспитания детей.

Результаты исследования и их 
обсуждение. Мы попытались проанализи-
ровать развивающую предметно-простран-
ственную среду дошкольных организаций по 
международной шкале оценки качества до-
школьного образования ECERS-R. Нами был 
выбран показатель «Содействие принятию 
многообразия», ранее он назывался «Разви-
тие толерантности и уважения к различиям 
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и индивидуальности». При оценке данного 
показателя в наблюдаемых группах  учиты-
вались все материалы, в том числе выстав-
ленные картины и фотографии, книги, пазлы, 
игры, куклы, игрушечные люди, пальчиковые 
куклы, музыкальные записи, видеозаписи и 
компьютерные программы. 

Результаты исследования показали, 
что у детей не наблюдается предубеждение 
по отношению к детям других националь-
ностей (в группах есть дети русские, буря-
ты, киргизы, узбеки и др.), не проявляется и 
«культурно предвзятое поведение». Образ-
цы этнического и культурного разнообразия 
представлены в виде выставки, т. е. нельзя 
сказать, что они доступны для свободного 
пользования в помещении, где группа прово-
дит большую часть дня. Материал находит-
ся на верхней полочке шкафа, на стеллаже, 
но детям недоступен. Встречаются выставки 
двух и более культур в этнокультурных угол-
ках, очень привлекательно оформлены и 
расставлены, но при этом не несут особой 
образовательной нагрузки. 

Слабо представлены предметы и 
игрушки из прошлого и настоящего культу-
ры и быта народов, живущих в Бурятии, как 
например, изображения мужчин, выполня-
ющих исконно мужскую работу (пасёт овец, 
возделывает шкуры и т. д.), женщин, занятых 
традиционно женской работой (шитьё наци-
ональных костюмов, украшение одежды и 
т. п.). Для представления культурного много-
образия необходимо много книг,  картин и раз-
нообразных материалов, причём в некоторой 
степени они могут быть представлены как в 
группах, так и в коридорах, холле. Большая 
их часть должна быть представлена в по-
мещениях, где дети проводят значительную 
часть дня, и могут неоднократно обращаться 
к подобным материалам при взаимодействии 
и общении (различные виды кукол и фигурок 
людей, атрибуты для ролевых игр,  одежда 
для переодевания, продукты питания, посуда 
и столовые приборы представителей разных 
культур, картины, книги, музыка). 

Положительным моментом является 
то, что в группах и рекреациях есть конструк-
ции жилищ в виде бурятской юрты, эвенкий-
ского чума, семейской избы, где дети могут 
играть в самостоятельные ролевые игры, 
использовать реквизит, характерный для 
разных культур (куклы различных этнических 
групп, национальная одежда, русская печь, 
прялка, приспособления для приготовления 

пищи и столовые приборы). Также в беседах с 
воспитателями установлено, что знакомство 
с разными культурами проходит в игровой 
деятельности (русские, бурятские подвижные 
игры), в процессе чтения сказок, других про-
изведений разных народов, на занятиях му-
зыкой. Мы обратили внимание, что в группах 
недостаточно  дисков, музыкальных произ-
ведений на бурятском языке, а также образ-
цов представителей других культур, которые 
были бы представлены в свободном доступе 
для самостоятельного использования (без об-
ращения к взрослому). Причём важно, чтобы 
детям в любое время можно было развернуть 
игру с использованием этих атрибутов или 
реквизита. Чаще всего, для формирования 
толерантного и уважительного отношения к 
культурам разных народов педагогами ис-
пользуются сценированные, тщательно под-
готовленные  занятия, развлечения. 

Таким образом, несмотря на поиск пу-
тей содержательного насыщения этнокуль-
турной среды, не в полной мере учтены прин-
ципы её организации. Не всегда учитывается 
на должном уровне принцип разнообразия и 
вариативности, предполагающий, во-первых: 
представление информации о разных этно-
культурах; во-вторых, слабо прослеживаются 
связи между выбором предметов и их куль-
турной ценностью, практическим предназна-
чением; в третьих, не всегда обеспечивается 
принцип доступности к предметам и игруш-
кам, возможность действовать ими по сво-
бодному усмотрению. 

Следующим важным условием реали-
зации этнокультурного образования дошколь-
ников является обновление содержания об-
разования. Как указано в ФГОС ДО, часть 
образовательной программы, формируемой 
участниками образовательных отношений, 
может составлять не более 40 % и в ней 
должны быть представлены выбранные и/или 
разработанные самостоятельно программы, 
методики, формы организации образователь-
ной работы. Данная часть программы долж-
на учитывать образовательные потребности, 
интересы и мотивы детей, членов их семей 
и педагогов, в частности, может быть ориен-
тирована на специфику национальных, соци-
окультурных и иных условий, в которых осу-
ществляется образовательная деятельность1.

1 Федеральный государственный стандарт до-
школьного образования [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2013/11/PR_ 
1155.pdf (дата обращения: 20.07.2018).
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Как показывает опыт, процессуально 
содержание этнокультурного образования 
дошкольников может осуществляться по-
средством: а) встраивания этнокультуро- 
логического компонента в содержание об-
разовательных областей программы: по-
знавательное, речевое, социально-комму-
никативное, художественно-эстетическое и 
физическое развитие; б) введения этнокуль-
турологического компонента в программу 
обучения родному бурятскому языку, а так-
же программ дополнительного образования; 
в) включения в комплексно-тематическое 
планирование образовательной деятель-
ности с дошкольниками форм работы куль-
турно-регионального содержания: событий, 
праздников, выставок, экскурсий, проектов, 
творческих конкурсов и т. д. [6]. 

Содержание этнокультурного образо-
вания дошкольников может выстраиваться 
вокруг ключевых концептов этноса, которые 
должны проходить через все ступени обра-
зования как сквозные результаты в процес-
се обучения родному языку, ознакомления 
с социальными нормами и правилами пове-
дения “Еhо заншал”, погружения в народное 
художественное творчество. Опираясь на 
принципы возрастосообразности и культу-
росообразности, мы определили этнокуль-
турное ядро содержания, вбирающее в себя 
взаимосвязанные модули: «Моя родослов-
ная – Минии уг гарбал», «Бурятская юрта – 
Буряад гэр», «Бурятский календарь – Литэ», 
«Сагаалган – Новый год по лунному кален-
дарю», «Традиции бурятской кухни – Саган 
эдеэн», «Бурятский костюм – Буряад дэгэл», 
«Пять драгоценностей – Табан хушуу мал», 
«Природа родного края – Манай Байгали», 
«Народные игры – Арадай наадан», «Устное 
народное творчество – Арадай аман зохе-
ол». Каждый из этих модулей концентрирует 
в себе уникальное этнокультурное содержа-
ние, которое активно осваивается детьми в 
процессе организации различных культурных 
практик, инициируемых взрослыми, а так-
же и самими детьми. Как показывает опыт, 
культурно-региональное содержание хорошо 
адаптируется к таким видам культурных прак-
тик детства: игрового взаимодействия, куль-
турной идентификации и взаимодействия ре-
бёнка с окружающим миром, познания мира 
и самопознания.     

Формы организации культурных прак-
тик могут быть самые разные: народные 
праздники, фольклорные вечера, творческие 

мастерские, развлечения, досуги, конкур-
сы, исследовательские проекты, выставки 
детских работ и др. Технология комплексно- 
тематического планирования позволяет уви-
деть чёткое соотношение содержания обя-
зательной и региональной частей образо-
вательной программы, вариативность форм 
и возможности проектирования различных 
культурных практик в зависимости от задан-
ной темы или направления. Такой вариант 
планирования задаёт определённый ритм 
образовательному процессу детского сада, 
позволяет соблюсти баланс и наполнить эт-
нокультурным содержанием.

Технологически на основе такой матри-
цы педагогам дошкольных организаций легче 
варьировать с содержанием, формами, мето-
дами в рамках единой темы. Следует отме-
тить, что если в проектировании содержания 
образования идти от потребностей и интере-
сов самих детей, то сама система планиро-
вания становится гибкой, «плавающей», т. е. 
она может включать существующие в укладе 
жизни детского сада традиции или разви-
ваться по событийному сценарию, обеспечи-
вая тем самым принцип свободного выбора 
культурных практик.

К примеру, событийно-тематический 
цикл может включать в себя различные виды 
культурных практик этнорегионального со-
держания:

Познавательные: игра-викторина «Кто 
живёт на Байкале?»; организация мини-ис-
следований типа «Можно ли, разбудить де-
рево?», «Батискафы на дне Байкала», «Ка-
ких птиц мы видим на кормушке?»; конкурс 
детских дизайн-проектов «Экологический 
транспорт будущего»; создание папки «Жи-
вотные Бурятии в опасности»; заполнение 
экологического дневника (сезонные изме-
нения в мире растений и животных); акция 
«Птичья столовая в нашем дворе». 

Творческие: конкурс чтецов «Пою мою 
Республику», «Таёжная, озёрная, степная»;  
творческая мастерская с приглашением ро-
дителей «Русские узоры»; литературный 
вечер «Устное народное творчество семей-
ских»; конкурс семейных проектов «Древо 
моей семьи»; конкурс рисунков «С Днём 
рождения, мой город»; семейный фотопроект 
«Я люблю Улан-Удэ».

Культурно-досуговые: экскурсии с ро-
дителями в музеи города: «Сагаалган», «Те-
атральная неделя», «Я и мои друзья», «Дру-
жат дети всей Земли», «Музей – хранитель 
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времени» (к Международному дню музеев); 
детско-родительские мини-проекты «Лето на 
Байкале».

Спортивные: зимняя Олимпиада, от-
крытие ледового катка, праздник «Сурхар-
бан», «Открытие сезона верховой езды» и др. 

Театрализованные: фестиваль дружбы 
народов, фестиваль красок, «Путь индейца». 

Социально значимые: День бурятского 
языка, День города Улан-Удэ, День Байкала, 
День знаний: «Дети г. Улан-Удэ идут в шко-
лу», фотовыставка «Достопримечательности 
моего города», темы: «Я живу в Улан-Удэ», 
«Край мой родной», создание мобильной 
карты г. Улан-Удэ, своей улицы, достоприме-
чательностей. 

В этнокультурном образовании до-
школьников серьёзное внимание уделяется 
реализации полиэтнического компонента. 
В этом направлении воспитателями органи-
зуются культурные практики типа: праздно-
вание дня «народного единства», выставка 
коллективных творческих работ детей «Двор, 
в котором я живу», «Бурятия дружна народа-
ми», чтение сказок народов мира, проведе-
ние зимних развлечений «Зимние игрища» 
с использованием игр народов Бурятии (бу-
рятские, русские, эвенкийские), конкурс дет-
ско-родительских макетов «Зима в нашем го-
роде», детский проект «Люди земного шара», 
детско-взрослый проект «Жилища разных 
народов». На первом месте в качестве ос-
новополагающего звена выступает общерос-
сийский компонент, который дополняется и 
обогащается региональным, этническим.

В последнее время получает развитие 
такая форма, как образовательное событие, 
которое имеет свою определённую структу-
ру, культурное содержание и способствует 
установлению детско-взрослых отношений. 
В таком формате эффективно планировать 
проведение праздников, семейных спортив-
ных состязаний, фестивалей, выставок и 
др. По сценарию образовательного события 
проводится национальный праздник Сага-
алган (Новый год по лунному буддийскому 
календарю), который представляет один из 
содержательных модулей этнокультурного 
ядра региональной программы. Сам празд-
ник является квинтэссенцией всей предше-
ствующей работы дошкольной организации 
по теме, но её особенность в том, что детям 
и их родителям предоставляется возмож-
ность выбора различных видов деятельности 
(фольклорной, песенной, театрализованной, 

игровой), организованных по типу творческих 
мастерских, где они приобретают опыт со-
вместного проживания и со-бытийного взаи-
модействия в культурной практике. Педагоги 
создают условия для активного вовлечения 
родителей в процесс подготовки к дефиле в 
национальных костюмах, презентации празд-
ничных блюд, участия с детьми в творче-
ских импровизациях и конкурсах «Дангина»,  
«Гэсэр» и др. 

В настоящее время практика органи-
зации образовательных событий переросла 
в сетевое взаимодействие детских садов. 
Сама по себе такая форма проходит как ито-
говое масштабное мероприятие, в котором 
участвуют все субъекты образовательного 
процесса и их партнёры. Эффекты от органи-
зации такой деятельности обнаруживаются в 
возможности проектирования нового содер-
жания, коммуникативного взаимодействия 
детей разных возрастов и взрослых, свободы 
выбора деятельности по интересам, само-
выражения в творчестве. В рамках VII Меж-
дународного Байкальского образовательного 
форума «Качество образования: диалог с 
обществом» были организованы различные 
образовательные площадки, которые проде-
монстрировали инновационный опыт образо-
вания в Республике Бурятия. 

На базе ДОО № 35 «Алые паруса» 
г. Улан-Удэ был представлен заключительный 
этап сетевого проекта в формате образова-
тельного события: «Сказочное закулисье, или 
Как мы создавали театр», в котором приняли 
участие 7 дошкольных образовательных ор-
ганизаций. Главной особенностью такого со-
бытия является не запланированный заранее 
сценарий, а предоставление возможности 
детям самим сочинить сказку, затем выбрать 
по желанию мастерские, где можно осущест-
влять культурные пробы в творческой и про-
дуктивной деятельности с детьми из разных 
детских садов. Например, смастерить теа-
тральную декорацию, придумать дизайн ко-
стюмов для героев сказки, подобрать музы-
ку к сказке, попробовать себя в роли актёра 
театра, оригинально оформить театральные 
билеты. Дети могли выбрать самостоятельно 
подручный материал и обсудить свою идею 
со сверстниками, с родителями и педагогами. 
Культурные практики были продуманы и орга-
низованы по творческим мастерским: «Актёр-
ское мастерство», «Театральный костюм», 
«Декораторы», «Art-билетная», «Музыкаль-
ное оформление». Сетевое взаимодействие 
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позволяет объединить ресурсы образова-
тельных организаций в достижении образова-
тельных целей, а также создаёт уникальную 
ситуацию развития для педагогов, руководи-
телей, детей и их родителей. 

Заключение. Таким образом, культур-
ные практики детства становятся неотъем-
лемой частью образовательной деятельно-

сти современного детского сада, ставящего 
во главу угла приоритеты развития детской 
инициативы и самостоятельности. Следует 
подчеркнуть, что практика их организации с   
использованием этнокультурного потенциала 
ещё требует продумывания содержательного 
и технологического аспектов деятельности, а 
также методического сопровождения.
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Педагогический потенциал жанра «тайлбури» 
бурятской дидактической литературы  

(по произведению Р. Номтоева «Аршаанай дуhал» (Капля рашияны)
Статья посвящена изучению одного из значимых произведений бурятской дидактической 

литературы,  имеющей богатый, но вместе с тем  не востребованный современной системой 
образования потенциал как воспитательного, так и эстетического воздействия. В данной статье 
авторы рассматривают педагогический потенциал произведений жанра «тайлбури» в аспекте 
духовно-нравственного воспитания обучающихся в условиях реализации Федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов общего образования. Известно, что письменный 
памятник, дидактическое произведение «Капля рашияны» Ринчена Номтоева, написанное в 
жанре комментария-тайлбури, является первоисточником народной педагогики. Вместе с тем, 
известно, что образцом для бурятских дидактических произведений, как правило,  являлась ин-
дийская литература с комментариями, основанными преимущественно на притчевых, сказоч-
ных и легендарных сюжетах. Тогда как комментарии «Капли рашияны» включали примеры из 
тибетских и монгольских сборников переводов индийских сказок и притч, и их воспитательный 
потенциал заключается в рефлексивном самовоспитании, то есть в возбуждении внутренних 
факторов, которые есть в каждом обучающемся. Сосредоточенность комментариев на духов-
но-нравственных аспектах может быть использована в современной педагогике для воспитания 
самокритичности, обучения школьника объективной самооценке и т. д. Важно также отметить, 
что воспитательный потенциал комментариев заключается в рефлексивном самовоспитании, 
то есть в актуализации тех потенциальных сил, которые есть в каждом школьнике. Статья будет 
интересна специалистам в области этнопедагогики, методики преподавания бурятской литера-
туры, литературоведения.

Ключевые слова: духовно-нравственный аспект, воспитание, бурятские дидактические 
произведения, жанр комментария-тайлбури, личностные смыслы, самовоспитание, самораз-
витие  

1 Х. Г. Цыденова – организатор исследования, выявляет педагогический потенциал жанра «тайлбури» в аспек-
те духовно-нравственного воспитания обучающихся,  оформляет статью.  

2 С. Ц. Содномов выявляет в композиционной структуре жанра «тайлбури» воспитательный потенциал ком-
ментариев. 

Введение. Важнейшей целью совре-
менного российского образования и одной из 
её приоритетных задач является «воспита-
ние нравственного, ответственного,  инициа-
тивного и компетентного гражданина России» 
[2, с. 11]. Об актуальности этой проблемы 
свидетельствует принятие государственного 
документа «Концепция духовно-нравствен-
ного развития и воспитания личности граж-

данина России» (2009), который намечает 
траекторию основных направлений развития 
личности, гражданина России. 

Сегодня большой педагогический по-
тенциал для развития и саморазвития  лич-
ности школьника в единстве его духовных, 
нравственных и интеллектуальных качеств 
имеет национальная, в частности, бурятская 
дидактическая литература, основанная на 
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идеях традиционной культуры, этнопедагоги-
ки и родной литературы. В них запечатлены 
сложившиеся веками и почитаемые народом 
нравственно-этические понятия, нормы пове-
дения, отвечающие и сегодня требованиям 
времени.

В контексте нашей темы хочется отме-
тить особую роль бурятской этнопедагогики в 
воспитании мировоззрения подрастающего 
человека.  Кроме того, и в дидактической ли-
тературе бурят многоаспектно представлен 
богатый и благодатный материал для духов-
ного и нравственного развития молодёжи. В 
ней аккумулирован вековой опыт духовных 
исканий народа. Моральные и нравственные 
ценности, кристаллизованные в течение сто-
летий, став содержанием дидактической ли-
тературы, способствовали развитию челове-
ка, а человек, в свою очередь, строил новые 
этические отношения, способствовал станов-
лению новой государственности.  

Методологической основой данного 
исследования выступают идеи культурологи-
ческого подхода: в литературном процессе 
автор вступает в диалог с читателем и через 
созданные им художественные образы вы-
ражает своё отношение к культуре, к ценно-
стям, к событиям, проблемам современной 
его действительности. В исследовании мы 
опирались на Концепцию духовно-нравствен-
ного развития и воспитания личности школь-
ника, разработанную учёными-педагогами 
А. Я. Данилюк,  А. М. Кондаковым, В. А. Тиш-
ковым, а также на исследования бурятских 
и монгольских литературоведов Д. Б. Дашие-
ва, Б. Д. Баяртуева, В. Б. Махатова, Ц. Дам-
динсурэна, А. Цендиной, Е. Дандарын и др. 

История развития бурятской дидак-
тической литературы восходит ко второй 
половине ХIХ века, ко времени развития са-
мостоятельной национальной идеологии и 
национального самосознания бурятского на-
рода, появления просветительских идей. 

Вначале образцом для них являлась 
индийская литература с комментариями, 
основанными, преимущественно, на прит-
чевых, сказочных и легендарных сюжетах, и 
также богословских тезисах. Исследователь 
Д. Б. Дашиев отмечал, что «собственно бу-
рятская дидактическая литература, сложив-
шаяся на основе фольклорной традиции и 
индийской литературы, имеет неповтори-
мый национальный колорит, обусловленный 
спецификой местной культуры изящной сло-
весности, особенностями социально-эко-

номических, политических, бытовых, хозяй-
ственных и пр. условий существования этноса»  
[5, c. 16].

Бурятские ламы, авторы назидатель-
ной, т. е. дидактической литературы, опираясь 
на многовековой опыт и высокий уровень мон-
гольской филологии, искали свои пути ото-
бражения богатого опыта своей националь-
ной культуры. Это фундаментальная мысль 
выразилась в многообразии жанров, несущих 
особенности того исторического времени, 
средневековый тип литературной культуры, 
мировоззрение представителей той эпохи.   

Результаты исследования и их об-
суждение. В разноплановой жанровой си-
стеме бурятской дидактической литературы 
особенно был любим народом жанр «тайлбу-
ри», изначально широко распространённый 
в древнеиндийской, затем в тибетской и об-
щемонгольской литературе и заимствован-
ной позднее бурятскими учёными-ламами. 
Следует отметить, что это было не слепое 
подражание образцам, а обогащение их тра-
диционными народными особенностями.

Этические и эстетические установ-
ки буддизма помогали литературе в выбо-
ре принципиальных жизненных вопросов и 
проблем. Тем самым философско-педагоги-
ческие постулаты бурятской дидактической 
литературы относились к числу сильных 
средств традиционного воспитания, воздей-
ствующего на сознание и поведение подрас-
тающего поколения. 

В XIX веке учёный, писатель, буддий-
ский монах (лама) Ринчен Номтоев перевёл 
с тибетского на старомонгольский язык «Ка-
плю рашияны» – произведение, написанное 
в жанре комментария-тайлбури, представ-
ляющее собой сборник сказок, басен, притч, 
улигеров, иллюстрирующих стихотворные 
строфы субхашитов. Использование сю-
жетных линий известных в народе сказок из 
«Панчатантры» способствовало популярно-
сти данных комментариев. 

Содержание произведения этого жанра 
обладает большим педагогическим потенци-
алом и является актуальным на сегодняшний 
день. Источником творческого вдохновения 
для автора дидактического произведения 
«Капля рашияны» служила благородная 
цель – способствовать распространению 
знаний, тем самым регламентировать образ 
жизни народа, одобряя или предотвращая те 
или иные поступки, указывая пути совершен-
ствования. 
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Композиционная структура жанра 
«тайлбури» (комментария) выглядела следу-
ющим образом: 1) цитата четверостишия из 
«Капли рашияны»; 2) примеры из тибетских и 
монгольских сборников переводов индийских 
сказок и притч в качестве пояснения смысла 
четверостишия; 3) мораль – резюме. 

Основанные на сказочных сюжетах, 
баснях и притчах комментарии были при-
званы учить людей житейской мудрости, 
соблюдая принципы правил светского и ре-
лигиозного поведения. Нравственные уроки 
дидактической литературы регулировали 
чувства, желания и поведение человека в 
соответствии с моральными принципами 
буддийского мировоззрения, дисциплини-
ровали его мысли, чувства, поведение. Но 
здесь важно понимание того, что дидакти-
ческая литература регламентировала по-
ведение человека, прежде всего, в рамках 
земной жизни, и человек, следуя нравствен-
ным законам, стоял перед лицом общества, 
осознанно совершал не религиозный акт, а 
социальный. 

Литературовед Б. Д. Баяртуев отме- 
чает следующее: «Р. Номтоев – учёный, пи-
сатель, но в то же время и просветитель, 
педагог… Как педагог, подбирает наиболее 
образную, доступную, увлекательную, в то 
же время и нравоучительную, дидактическую 
книгу для обучения людей» [1, c. 159].

Комментарии Р. Номтоева характер-
ны исчерпывающим охватом материала, все 
привлекаемые источники дополняют друг 
друга, направлены на раскрытие основной 
мысли афоризма, поэтому вместе взятые со-
ставляют целостную картину. 

Притчи, разъясняющие нравоучитель-
ную цитату, являлись, возможно, жизнен-
ными примерами, рассказанными в целях 
разъяснения конкретного учения, назидания, 
потому как к числу их особенностей относит-
ся своеобразная реалистичность повество-
вания, то есть аллегорические образы притч 
не воспринимаются как вымышленные. Тогда 
как сказки, естественно, отличаются вымыш-
ленностью сюжетов и образов. 

В соответствии с традицией назида-
тельной литературы притчи и сказки в про-
изведении Р. Номтоева всегда представляют 
образные иллюстрации какого-нибудь мо-
рального положения. Например, к 4-му чет-
веростишию даны два комментария (притча 
и сказка): 

Цитата: 
Юрэ рыг магтаhанай огто хэрэггүй. 
Юрэнхы бэеэ дэмы hайрхаhан тэрэ 
Оюун бэлигээ алдаhан yлзы хэшэггүй 
Огсомхорхожо хохидоhон галандага мэтэ. 
Не стоит восхвалять самого себя, 
Кто попусту восхваляет самого себя, 
Тот, потерявший разум, несчастный 
И похож на зазнавшегося галандага 

(пер. наш – Х. Ц.) [6, с. 78]. 

Первый комментарий представляет со-
бой притчу «Бирманай хбн Галандага» – «Га-
ландага – сын бирманский». 

Краткое содержание притчи: в старо-
давние времена у бирманцев был сын Галан-
дага, который, кое-как научившись делать 
дырки в камнях, возомнил себя знатоком. 
Тогда как другие сыновья, усердно постигая 
науки, стали уважаемыми людьми. Зазнав-
шийся Галандага смог стать лишь их по-
следним слугой. Второй комментарий явля-
ется вариантом распространённой сказки из 
«Панчатантры» «Галандага шубуун» – «Пти-
ца галандага». Краткое содержание сказки: 
птенец галандага попался в сеть, был бит и 
выброшен в земляную печь. Чтобы выбрать-
ся из неё, птенец начал расхваливать до-
стоинства петуха. Польщённый петух помог 
птенцу выбраться. Освобождённый птенец 
начал расхваливать себя перед ласточкой, 
которая предложила ему своё гнездо. В это 
время его схватил орёл и унёс в когтях. 

Мораль: 
Багахан ухаагаа ндэрр сэгнэдэг 
Омогорхуу хооhон тиимэ амитадай 
Усал аюулда дайрагдан хосордог 
Ушар удхань иимэ түүхэтэй. 
Маленький свой ум считая большим, 
Подобно хвастливой пустышке человек 
Может попасть в беду, бесславно погибнуть. 
Мораль такова 

(пер. наш – Х. Ц.) [7, с. 88].  

Главной чертой комментариев явля-
ется абстрагирование (отсутствие описаний 
природы, вещей, портрета персонажей и 
т. д.), которое в наибольшей степени соот-
ветствует символическому смыслу повество-
вания. Сосредоточенность комментариев на 
духовно-нравственных аспектах определяет 
сферу использования основных положений 
в современной педагогике. Думается, что 
данные выводы могут быть направлены на 
воспитание самокритичности и могут научить 
школьника объективно оценивать себя, свои 
возможности и недостатки, свои сильные и 
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слабые стороны, соизмерять свои притяза-
ния с возможностями, а также не гнаться за 
лёгким успехом, но и не браться за такие не-
посильные дела, которые неизбежно приве-
дут к неудаче. 

В поведении школьника многое зависит 
от его сознательной саморегуляции, самосо-
знания. А если личность способна правиль-
но себя оценить критически и объективно 
подойти к своим действиям и поступкам, то 
у неё, так или иначе, возникнет потребность 
в самовоспитании: школьники-подростки мо-
гут осознать свои недостатки и неприязнь к 
ним, школьники постарше могут преодолеть 
самовлюбленность и более взыскательно от-
носиться к себе. 

Следует сказать, что основные прин-
ципы бурятской этнопедагогики зарождались 
в те далёкие времена и были закреплены в 
бурятской дидактической литературе. Они 
представляют собой сплав, синтез таких 
наук, как психология, социология, педагогика.   

Заключение. Воспитательный потен-
циал комментариев заключается в рефлек-
сивном самовоспитании, то есть в актуали-
зации тех потенциальных сил, которые есть 
в каждом школьнике. Личностные смыслы 

преобразуются в социальные ценности, в 
систему отношений к окружающему миру, 
к обществу, к самому себе и способствуют 
саморазвитию, самовоспитанию личности 
школьника. Важно отметить, что рефлексия 
помогает постигать смысл афоризмов, ана-
лиз комментариев, проводимых в форме 
беседы, развивает субъект-субъектные отно-
шения, учителя и ученика. 

Очень важно отметить, что аналити-
ческая концепция, содержащаяся в разноо-
бразных по жанру и смысловой направлен-
ности комментариях, поднимает школьников 
на метапредметный уровень размышления, 
развивает личностные качества основных 
этапов познавательного процесса: воспри-
ятия, воображения, памяти и мышления и 
даёт возможность творческой интерпретации 
в разных ситуациях.  

Таким образом, дидактическая литера-
тура как одна из составляющих националь-
ной культуры бурят всесторонне раскрывает 
духовные ценности народа.  На наш взгляд, 
данный опыт будет ценным практическим ма-
териалом для педагогов образовательных ор-
ганизаций, реализующих этнокультурный ком-
понент в учебно-воспитательном процессе. 
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Статья посвящена 100-летию Сретенского педагогического колледжа – старейшего в 
Восточной Сибири учебного заведения педагогического профиля. В ней даётся краткий анализ 
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щих традиции культуры и интеллигентности, изначально заложенные в коллективе учебного 
заведения. Особое внимание автора сосредоточено на периоде 90-х годов XX века – первом 
десятилетии XXI века, когда колледж выступал лидером в развитии инновационных процессов 
в сфере среднего профессионального педагогического образования Забайкальского региона. 
Изменившиеся социально-экономические условия побудили педагогический коллектив коллед-
жа к поиску новых способов решения профессиональных и личных проблем, к подъёму на но-
вые смысловые уровни профессиональной компетентности. Автор показывает многосложный 
процесс «ревизии» профессионального опыта, определения новых направлений собственного 
личностно-профессионального роста преподавателей, которые позволили преодолеть «кризис 
компетентности».  В работе подчёркивается значимость взаимообогащающего сотрудничества 
педагогов среднего профессионального образования с учёными высшей школы, межрегио-
нального сотрудничества по реализации исследовательских проектов, акцентируется внимание 
на стимулирующей роли руководителей краевого комитета в построении целостной системы 
педагогического образования.

Ключевые слова: педагогический колледж, кризис компетентности, инновационная  
деятельность, личностно-профессиональное становление будущего учителя, опережающее 
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Введение. Сретенский педагогиче-
ский колледж – старейшее учебное заведе-
ние, которое называют «ровесником Октя-
бря», 23 сентября 2017 года отметило свой 
100-летний юбилей. 

В разное время учебное заведение 
называлось по-разному: учительская семи-
нария (1917–1921); педагогические курсы 
(1921–1924); педагогический техникум (1924–
1935); педагогическое училище (1935–1999); 
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педагогический колледж (с 1999 года и по 
настоящее время). Примечательным фактом 
истории учебного заведения является то, что 
в августе 1939 года на базе педагогического 
училища открылся Сретенский государствен-
ный учительский институт с тремя факульте-
тами, который уже осенью 1940 года пере-
вели в Читу. Можно утверждать, что истоки 
высшего педагогического образования в за-
байкальском регионе берут своё начало в го-
роде Сретенске.

Цель статьи – анализ наиболее значи-
мых факторов развития учебного заведения в 
разные исторические периоды, позволивших 
коллективу учреждения сохранить педагоги-
ческий профиль его деятельности, сберечь 
ценностное единство, продолжая выполнять 
миссию подготовки педагога, компетентность 
которого отвечает вызовам времени.

Методология и методы исследо-
вания. Исследование проведено с  исполь-
зованием общенаучных и историко-педаго-
гических методов: теоретический анализ, 
систематизация, обобщение, оценка истори-
ческих фактов, которые позволили рассмо-
треть основные векторы развития учебного 
заведения  в определённые периоды его жиз-
недеятельности. Источниками в проведении 
данного исследования послужили истори-
ко-педагогическая литература, архивные до-
кументы, материалы диссертационных работ 
преподавателей колледжа.

Результаты исследования и их об-
суждение. Сретенский педагогический кол-
ледж по праву считается «кузницей педаго-
гических кадров». За свою вековую историю 
в нём подготовлено 10 660 учителей и вос-
питателей, о чём свидетельствуют книги при-
казов за 1917–1964 годы и книги выдачи ди-
пломов за 1965–2017 годы. Трудно назвать 
школу в Забайкальском крае, где бы ни ра-
ботали наши выпускники, среди которых учи-
теля начальных классов, изобразительного 
искусства и черчения, истории, английского 
языка, воспитатели детей дошкольного воз-
раста, педагоги коррекционно-развивающего 
обучения и другие представители практиче-
ски всех педагогических специальностей. 
Например, в школах Сретенского района из 
общего количества штатных педагогов 80 % 
являются выпускниками колледжа. Среди 
выпускников колледжа – заслуженные учи-
теля, руководители образовательных уч-
реждений, руководители муниципальных 
органов управления образованием. Многие 
выпускники успешно реализовали себя в 

органах местного самоуправления и испол-
нительной власти (например, в настоящее 
время все руководители Сретенского райо-
на и г. Сретенска – выпускники колледжа), в 
сфере культуры, в органах внутренних дел, в 
воинской службе – там, где нужна хорошая 
подготовка в области человекознания и же-
лание работать с людьми.  

Педагогический колледж в силу про-
винциальности (удалённость от краевого 
центра составляет 385 км) имеет неравные 
стартовые возможности по многим направ-
лениям деятельности. Опытные управленцы 
и педагоги, имеющие многосложный опыт 
сопровождения студентов на выездные ме-
роприятия, понимают и уровень финансо-
вой затратности подобных решений, и сте-
пень ответственности за жизнь и здоровье 
обучающихся. Тем не менее, в разные годы 
студенты колледжа становятся участниками 
различных форумов и масштабных меропри-
ятий, в том числе всероссийских (Всесоюзная 
сельскохозяйственная и кустарно-промыш-
ленная выставка (1923); экскурсии учащихся 
в Москву и Ленинград (1930); Всесоюзный 
смотр художественной самодеятельности 
в г. Москве (1956); спортивные состязания 
лыжников и волейболистов в г. Улан-Удэ и 
г. Иркутске (1972); студенческий стройотряд 
на Курилах (1983); Всероссийский чемпионат 
по гиревому спорту в г. Ярославле (2018) и 
др.). Все мероприятия трудно перечислить, 
даже их поверхностный обзор указывает на 
то, что учебное заведение всегда находит-
ся в гуще разноплановых событий – спор-
тивных, художественно-творческих, научно- 
исследовательских и др.

Изучение историко-педагогических ис- 
точников о развитии учебного заведения 
показывает, что педагогический колледж за 
вековой путь развития не раз становился ли-
дером в развитии инновационных социально 
значимых процессов.

Так, 20-е годы XX века ознаменовались 
подвижнической деятельностью обучающих-
ся и педагогов  училища по ликвидации без-
грамотности. Исследователи этого периода 
(Д. А. Судаков) указывают на то, что «…уча-
щиеся и преподаватели терпеливо и настой-
чиво организовывали ликбезы, создавали 
избы-читальни, женсоветы», «…каждый был 
обязан вести обучение неграмотных. Так, 
например, Павел Кривокорытов обучил язы-
ку и грамоте пять китайских рабочих за два 
месяца, то есть за 20–25 занятий!» [8, с. 13].  
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В 30-е годы прошлого столетия интенсивное 
развитие получает сельскохозяйственная  
практика обучающихся в коммуне «Просве-
щенец», на базе учебного заведения создаёт-
ся опорный центр по повышению мастерства 
педагогических кадров Дальневосточного 
региона, широкое развитие получают по-
литкружки для населения. В 40-е годы осу-
ществляется мобилизация всех ресурсов на 
достижение Победы, в стенах училища орга-
низуется работа военного госпиталя (на дан-
ный факт указывает мемориальная табличка 
на здании колледжа). 

В 50–60-е годы интенсивное развитие 
получает учебно-опытная работа по райони-
рованию злаковых и декоративных культур, 
при училище разбивается плодово-ягодный 
сад (выращиваются яблони, вишня, облепи-
ха сорта «забайкальский ананас» и др.). Для 
этого периода времени характерны постоян-
ное участие и победы  обучающихся в слётах 
юных мичуринцев, а для изучения опыта ра-
боты училища по данному направлению дея-
тельности состоялся выезд группы учёных из 
Москвы. В 1968 году на базе училища откры-
вается первое и единственное в Забайкалье 
художественно-графическое отделение. В 
70–80-е годы педучилище считалось лучшим 
в плане методической подготовки учителей, 
работали школы передового опыта, разви-
валась система наставничества, широкое 
распространение получили макаренковские 
педотряды и др. Сильнейшие педагоги-ме-
тодисты Н. В. Деревцова, Т. К. Карасёва, 
В. М. Минаева, Г. М. Власова, Г. П. Пляскина  
и другие обеспечивали высокое качество 
подготовки учителя. Колледж славился хоро-
вым студенческим коллективом в 120 человек 
(под руководством Л. В. Райспер), который 
был призёром практически всех фестивалей. 
Прибывшие из разных регионов страны мо-
лодые педагоги – жёны офицеров (в то время 
в Сретенске располагался военный гарнизон) 
внесли в жизнь колледжа «новую волну», с 
которой удачно гармонировала классика.

В 1990-е годы – первое десятилетие 
2000 годов широкое развитие получает опыт-
но-экспериментальная работа; разработан-
ная в колледже личностно ориентированная 
модель становления будущего учителя была 
положена в основу Программы развития пе-
дагогического образования Читинской обла-
сти, таким образом, предопределила вектор 
развития всех педагогических колледжей 
(училищ) региона.

Каждый период развития учебного за-
ведения нёс отпечаток исторического вре-
мени, тенденций развития педагогической 
науки и практики, задач, которые определяло 
перед системой образования государство.

Особенно значимым, по нашему мне-
нию, явился период развития учреждения 
в 90-е годы XX века – первое десятилетие 
XXI века. Оказавшись вовлечёнными в слож-
ные исторические процессы становления 
новой России, образовательные учреждения 
всех уровней осуществляли интенсивный пе-
реход от социоцентрической модели образо-
вания к выстраиванию уклада жизни учебных 
заведений на демократических основах, ба-
зирующихся на методологии личностно ори-
ентированного образования.  

Данный период времени характери-
зовался принципиальными изменениями 
в содержании образования, технологиях 
обучения и воспитания, что потребовало 
организации специальной работы по «на-
ращиванию» уровня  профессионально-пе-
дагогической компетентности преподавате-
лей в соответствии с тенденциями развития 
педагогической науки. Сложилось понимание 
того, что личностно-профессиональное са-
моразвитие педагога должно идти с опереже-
нием социального вызова, и только при этом 
условии оно может выступить источником об-
новления образования.

В коллективе Сретенского педагогиче-
ского колледжа стала осуществляться рабо-
та, связанная с пересмотром доминирующих 
идей, поиском новых смыслов деятельности 
педагогов, основными направлениями кото-
рой явились следующие:

- самоизменение педагогов колледжа, 
развитие личностно ориентированного стиля 
их мышления и деятельности, ведущее к но-
вому пониманию готовности выпускника к про-
фессионально-педагогической деятельности;

- освоение и апробация личностно 
ориентированных технологий обучения и 
воспитания, организации педагогической 
практики, при которых становится востребо-
ванным творческий потенциал студента, его 
субъектный опыт;

- создание условий  для выбора сту-
дентами собственных способов работы в 
различных ситуациях учебно-профессио-
нальной деятельности, выбора ими индиви-
дуально значимых сфер самореализации, 
построения индивидуальной траектории по-
лучения образования;
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- обогащение содержания профес-
сиональной подготовки будущего учителя 
посредством разработки и внедрения спец-
курсов, ориентированных на самопознание, 
рефлексию, самопринятие;

- освоение новой системы оценивания 
достижений студентов, основанной на фик-
сации показателей личностного роста;

- создание психолого-педагогических 
условий проживания субъектов образова-
тельного процесса в системе позитивных, 
эмпатичных и конгруэнтных отношений и др.

Новое поле деятельности педаго-
гов побудило их к «зановоосмыслению» 
(Л. Н. Куликова) собственной педагогической 
деятельности, себя в профессии, к овладе-
нию новыми способами решения професси-
ональных и личных проблем, к подъёму на 
новые смысловые уровни компетентности. 
Изменившиеся условия среды и тщетные 
попытки актуализировать прежние ценности 
привели преподавателей к «кризису компе-
тентности», побуждая осуществить «реви-
зию» профессионального опыта, определить 
новые направления собственного личност-
но-профессионального роста.  

Ведущим средством помощи педаго-
гам в решении таких многосложных задач 
явилось изменение системы научно-мето-
дической работы в педколледже на основе 
создания и реализации индивидуальных 
программ личностно-профессионального са-
моразвития каждого преподавателя с учётом 
его возраста, профессиональной компетент-
ности, степени динамизма его личности, со-
держания Я-концепции [9].

Существенное значение в решении но-
вых задач имела работа областной экспери-
ментальной педагогической площадки (ЭПП) 
по теме «Личностно-профессиональное ста-
новление будущего учителя в педагогиче-
ском процессе педколледжа» (1995–1999 гг.; 
научный руководитель – д-р пед. наук, про-
фессор А. В. Рогова); интересным стало 
продолжение эксперимента в рамках ЭПП 
федерального уровня по теме «Мониторинг 
личностно-профессионального становления 
будущего учителя в педагогическом процес-
се педколледжа» (2000–2004 гг., научный 
руководитель – д-р пед. наук, профессор 
Т. К. Клименко). 

Задолго до выхода Федерального го-
сударственного образовательного стандарта 
СПО в коллективе осуществлялась разработ-
ка элективных авторских курсов «Ступени са-

мопознания» (В. А. Пономарева); «Организа-
ция учебной деятельности» (З. И. Потехина); 
«Введение в педагогическое исследование» 
(А. А. Судакова); «Новые технологии обу-
чения» (Л. С. Ерилова), «Проблемы совре-
менной школы» (А. В. Былков, Р. Н. Побежи- 
мов) и др. 

Под руководством преподавателя пе-
дагогики Р. Н. Побежимова возникло научное 
студенческое общество (НСО). Организации 
исследовательской деятельности студентов 
повышенное внимание стали уделять, пре-
жде всего, преподаватели кафедры педагоги-
ки и психологии. Студенты ещё до официаль-
ного введения выпускных квалификационных 
работ как формы итоговой государственной 
аттестации вовлекались в процесс их подго-
товки и защиты. Показательно, что в деся-
ти областных конкурсах «Выпускник года», 
организуемых в период с 1995 по 2004 год, 
шесть раз студенты Сретенского педаго-
гического колледжа занимали первое ме-
сто. Среди них: С. Боровской – 1995 г. (рук. 
А. В. Былков); Н. Трофимова – 1996 г. (рук. 
А. А. Судакова); В. Пономарёва – 1997 г. (рук. 
А. В. Былков); Т. Спандерашвили – 2001 г. 
(рук. Н. Я. Колодина); Т. Алексеева – 2003 г. 
(рук. А. А. Судакова); О. Мальцева – 2004 г. 
(рук. А. В. Былков).

Экспериментальным и опытным путём 
выстраивались новые технологические под-
ходы. Так, преподаватель педагогики А. А. Су- 
дакова успешно освоила модель позицион-
ного обучения (Н. Е. Веракса), метод синек-
тики, метод сопереживания ситуаций, кото-
рый затем в своих учебно-исследовательских 
работах апробировали студенты колледжа. 
Опыт работы был обобщён и представлен 
в первых научных публикациях колледжа 
и на Всероссийской научно-практической 
конференции в г. Красноярске в 2000 году. 
Методисты Т. К. Карасёва и А. А. Борисенко 
после обучения на авторских курсах профес-
сора В. К. Дьяченко в г. Красноярске разра-
ботали собственные методические подходы 
обучения студентов русскому языку и мате-
матике с использованием элементов КСО. 
Преподаватель русского языка и литературы 
И. И. Чистякова, мастерски овладев прин-
ципами реализации дидактической системы 
Л. В. Занкова, пропагандировала свой опыт 
для учителей школ через организацию обу-
чающих семинаров и активную консультаци-
онную работу с учителями, ведущими экспе-
римент по внедрению развивающей системы 
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обучения. Интересный опыт реализации ме-
тодической проблемы интеграции и взаимо-
проникновения курсов учебных дисциплин 
был накоплен преподавателями, входящими 
в состав творческой группы под руководством 
Л. Л. Чашиной. Результатом этого в колледже 
традиционной стала практика проведения 
интегрированных и межпредметных уроков 
(Л. Л. Чашина, Н. П. Филиппова, Г. П. Пляски-
на, А. А. Судакова, Т. К. Карасёва, А. А. Бори-
сенко), а опыт был представлен на област-
ном слёте творчески работающих педагогов 
в г. Чите. Оригинальные методические идеи 
по проблеме дифференцированного обуче-
ния были реализованы в деятельности пре-
подавателей Н. В. Деревцовой и Е. Ю. Пу-
стыльниковой, а методические рекомендации 
названных педагогов внедрялись в практику 
работы учителей базовой начальной школы. 
Разработанная преподавателем математики 
и информатики С. В. Абрамович рейтинговая 
система оценивания достижений студентов 
была представлена на проведённом ею обу-
чающем семинаре в педагогическом коллед-
же г. Комсомольска-на-Амуре. Проделанная 
работа способствовала выстраиванию си-
стемы мониторинга качества образования в 
педколледже, благодаря чему колледж занял 
1-е место в краевом конкурсе внутренних си-
стем качества  образовательных учреждений 
в 2005 году. 

В период, когда в стране сложился 
вакуум как в исследованиях по проблемам 
воспитания школьников и молодёжи, так и в 
практической организации воспитательного 
процесса, в педколледже на концептуальном 
уровне была выстроена воспитательная си-
стема студентов (заместитель директора по 
воспитательной работе Н. Э. Бянкина). В её 
основе – идея педагогического управления 
процессом развития личности через созда-
ние совокупности условий для самоопреде-
ления и самореализации. Результатом этой 
работы выступило признание колледжа в 
окружающем социуме как социально-куль-
турного и досугового центра. 

В опытно-экспериментальной и ин-
новационной деятельности колледжа при-
нимали активное участие преподаватели 
Л. С. Ерилова, Н. Я. Колодина, Л. И. Лаври-
ненко, В. И. Плешкова, С. И. Плотникова, 
Л. В. Райспер, Н. И. Спандерашвили и др.; 
учителя базовой школы В. Ф. Касьянова, 
К. П. Лущан, И. А. Сваткова, Т. В. Чекунова, 
Г. И. Чепига и др. Опыт инновационной и ис-

следовательской деятельности, накоплен-
ный преподавателями колледжа, послужил 
основой успешного освоения ФГОС СПО. 

Социально-педагогическая ситуация 
90-х годов, когда в качестве основополагаю-
щей в философии образования была провоз-
глашена идея человека, его саморазвития, 
ценностное сознание педагогов стало ме-
няться в сторону личностно ориентированной 
направленности, при которой человековед-
ческие знания выступают фундаментирую-
щими.  Не случайно ведущую роль начинают 
выполнять не предметные кафедры (ПЦК), а 
кафедра педагогики и психологии колледжа, 
выступая научно-методическим центром, ко-
ординирующим процесс «проникновения» в 
сферу деятельности каждого педагога идей, 
понятий, подходов личностно ориентирован-
ного образования. Интересным начинанием 
исследуемого периода явилось расширение 
функций названной кафедры как «головного» 
подразделения, в состав которого включа-
лись и преподаватели-предметники – наибо-
лее «продвинутые» члены коллектива, ра-
ботающие по специальным подпрограммам 
эксперимента, способные укрепить «эпи-
центр», будирующий инновационные процес-
сы в учебном заведении. 

Качественной реализации новых функ-
ций педагогического колледжа, связанных с 
проведением прикладных исследований, с 
увеличением доли «разработческой» дея-
тельности,  способствовали структурные из-
менения в деятельности учебного заведения: 
переход на кафедральную систему, создание 
лаборатории управления развитием коллед-
жа, школы педагогического мастерства, кон-
салтинговой службы, центра мониторинга, 
редакционно-издательского совета, ВНИКов 
и творческих групп педагогов.

В педагогическом колледже была созда-
на целостная система научно-методической 
работы, создающая условия для «вызрева-
ния» новой ментальности педагогов, их са-
мореализации, менее болезненного прожива-
ния кризисов. Достоинством и одновременно 
осложняющим фактором выступало то, что 
разработка теоретико-практических основ 
научно-методической работы в педучилище 
(позднее – колледже) проводилась при недо-
статочной освещённости этого вопроса в науч-
ной литературе, при отсутствии соответствую-
щих образцов педагогической деятельности.

Решению проблемы научно-педагоги-
ческого обеспечения процесса личностно- 
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профессионального становления препода-
вателей и студентов колледжа,  повышения 
эффективности деятельности учебного заве-
дения в соответствии с новыми требования-
ми во многом способствовала включённость 
коллектива в процессы координации и инте-
грации усилий научных и педагогических ка-
дров края. Взаимодействие с педагогическим 
университетом и институтом повышения 
квалификации стимулировало творческий 
рост преподавателей колледжа, приближая 
их деятельность к научной деятельности 
работников вуза. Ориентиры научного ис-
следовательского поиска и решения практи-
ческих профессиональных задач задавали 
ведущие учёные забайкальского региона: д-р 
пед. наук, профессор Т. К. Клименко, д-р пед. 
наук, профессор А. В. Рогова, канд. пед. наук, 
доцент В. И. Грабеклис. Психологическое 
обеспечение инновационных процессов осу-
ществлялось при поддержке канд. психол. 
наук, доцента Т. И. Ежевской. Научно-мето-
дическую помощь преподавателям колледжа 
в решении проблем методического характе-
ра и учебно-методического обеспечения об-
разовательного процесса оказывали учёные 
университета канд. филол. наук, зав. кафе-
дрой русского языка Л. П. Алексенко и канд. 
пед. наук, доцент Н. В. Кононенко.

Традицией стало проведение ежегод-
ных научно-практических конференций пе-
дагогических работников области с участием 
педагогического университета и педагоги-
ческих училищ (колледжей). Были проведе-
ны богатейшие по смыслам и содержанию 
научно-практические конференции, среди 
которых: «Личностные подходы в образова-
нии» (г. Сретенск, 1997); «Образовательная 
среда как условие личностно-профессио-
нального развития учителя» (пос. Агинское, 
1998); «Культурологическая направленность 
педагогического процесса в системе профес-
сионального образования как фактор подго-
товки специалистов XXI века» (г. Чита, 1999); 
«Человек в мире образования и современное 
образование человека» (г. Петровск-Забай-
кальский, 2000); «Духовно-нравственная об-
разовательная среда в системе учреждений 
профессионально-педагогической подготов-
ки» (г. Балей, 2001); «Смысловая педагогика 
как феномен современного образования» 
(г. Сретенск, 2002) и др. Значительно возрос-
ло количество преподавателей, увлечённо 
занимающихся научно-исследовательской 
работой, подготовкой научных публикаций на 

основе профессионального, научно-теоре-
тического осмысления педагогических про-
блем, обобщения собственного опыта.

Такой уровень взаимодействия способ-
ствовал установлению постоянных профес-
сиональных и дружеских контактов между 
работниками педагогических училищ (кол-
леджей), выявлению лидеров, способных 
объединять вокруг себя педагогов-иссле-
дователей, значительной активизации экс-
пертной и консультационной работы, разви- 
тию учебно-исследовательской деятельно-
сти студентов через организацию ежегодного 
конкурса «Выпускник года».

Взаимообогащающее сотрудничество 
колледжа в тот период времени вышло да-
леко за пределы Забайкальского региона: 
Хабаровский государственный педагогиче-
ский университет (Л. Н. Куликова, д-р пед. 
наук, профессор);  Хабаровский педагоги-
ческий колледж (И. И. Гоголева, канд. пед. 
наук); Иркутский педагогический колледж 
№ 1 (В. А. Колесников, д-р филоc. наук и 
Л. И. Колесникова, канд. пед. наук); Институт 
образования взрослых РАО г. Санкт-Петер-
бург (Т. В. Шадрина, канд. пед. наук, ведущий 
научный сотрудник) и др.

Динамичное расширение форм сотруд-
ничества средней профессиональной и выс-
шей школы, совместная реализация образо-
вательных и исследовательских проектов при 
координирующей и поддерживающей роли 
руководителей Краевого комитета образова-
ния (Н. В. Гуськова, Т. К. Клименко, Л. А. Ски-
данова, Г. Г. Филиппов, К. И. Карасёв) спо-
собствовали становлению педагогического 
колледжа как обновлённого, самодостаточ-
ного и перспективного учебного заведения. 

В колледже за сравнительно неболь-
шой промежуток времени были защище-
ны кандидатские диссертации и появились 
первые кандидаты педагогических наук – 
А. В. Былков (2000), А. А. Судакова (2006), 
С. В. Абрамович (2006). В педагогическом 
колледже, по сути, сформировалась своя на-
учная «ячейка», так как темы всех диссерта-
ций были согласованы по научной проблема-
тике и развивали содержание предыдущего 
исследования.

В диссертации А. В. Былкова «Личност-
но-профессиональное становление будуще-
го учителя в педагогическом процессе пед-
колледжа», исходя из концепций о сущности 
человека и его становлении (экзистенциа-
лизм, синергетика, гуманистическая психоло-
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гия и педагогика и др.), личностно-профес-
сиональное становление будущего учителя 
изучено как сложный динамический процесс 
духовно-практической работы человека над 
собой, способной вывести его на путь це-
ленаправленного самоизменения [2]. Ис-
следование доказало перспективную идею 
опережающего личностно-профессиональ-
ного роста педагогов колледжа как условия 
становления личности студента – будущего 
учителя, обогатило педагогическую практику 
того периода времени инновационными тех-
нологическими решениями по проектирова-
нию ценностно-смыслового взаимодействия 
преподавателей и студентов, организации 
научно-исследовательской деятельности 
студентов как непрерывного процесса.

Диссертация А. А. Судаковой «Научно- 
методическая работа как фактор личност-
но-профессионального становления препо-
давателя педколледжа» раскрыла взгляд 
на научно-методическую работу образова-
тельного учреждения в единстве трёх её 
составляющих – научной, инновационной и 
собственно методической, определила си-
стемный подход к научно-методической ра-
боте как «неоднозначному полю» путей раз-
вития педагога, «живому, пульсирующему» 
процессу самосозидания личности [10].

Диссертация С. В. Абрамович «Мони-
торинг личностно-профессионального ста-
новления будущего учителя в педагогическом 
процессе педколледжа», весьма актуальная 
на тот период времени, когда в образова-
тельных учреждениях внедрялась система 
менеджмента качества, помогла раскрыть 
подходы к оцениванию результатов деятель-
ности учебного заведения с позиций гума-
нистической экспертизы. Это неординарное 
исследование помогло избежать чрезмерной 
стандартизации мониторинговых процедур, 
высветив их особенности через систему вза-
имосвязи мониторинга и самомониторинга 
личностно-профессионального становления 
педагога [1].

Несколько позднее в колледже вырос 
ещё один педагог-исследователь, кандидат 
педагогических наук О. А. Мальцева (2013), 
диссертационное исследование которой 
было связано с теоретической разработкой, 
обоснованием и проверкой педагогических 
условий становления личностного простран-
ства ученика в образовательном процессе на-
чальной школы [5]. Результаты исследования 
были внедрены в практику работы общеобра-

зовательных школ г. Сретенска, а авторская 
программа воспитательной работы «Станов-
ление личностного пространства студентов 
педколледжа в системе воспитательной ра-
боты» на протяжении нескольких лет реали-
зуется в работе учебного заведения.

В обозначенный период времени авто-
ритет сретенских учёных-педагогов подчёрки-
вался активным их привлечением со стороны 
разных научных и педагогических сообществ 
к оппонированию кандидатских диссерта-
ций, подготовке отзывов на авторефераты, 
к руководству опытно-экспериментальными 
площадками, к проведению краевой Школы 
педагога-исследователя.

Так, например, кандидаты педагогиче-
ских наук А. В.  Былков и А. А. Судакова вы-
ступали лекторами в краевой Летней школе 
педагога-исследователя. А. В. Былков на про-
тяжении нескольких лет выполнял функции 
доцента кафедры педагогики ЧИПКРО (ныне 
ИРО Забайкальского края) и являлся веду-
щим лектором по методологии и методике 
педагогического исследования; длительное 
время работал научным консультантом инно-
вационной деятельности в Сретенском РУО. 
Сретенскими учёными дано более 20 отзы-
вов на кандидатские диссертации (Санкт- 
Петербург, Хабаровск, Чита, Якутск и др.), 
они выступили оппонентами 7 кандидатских 
диссертаций в диссертационных советах 
г. Читы и Улан-Удэ.

Системная целенаправленная рабо-
та значительно продвинула педагогический 
коллектив в освоении методологической гра-
мотности, повышении научно-теоретического 
уровня и организации практической профес-
сиональной деятельности на сущностной ос-
нове. Более того, это повлекло за собой рас-
ширение спектра деятельности колледжа как 
научно-методического центра, работающего 
на повышение профессионализма педагогов 
Сретенского района посредством организа-
ции научно-практических конференций, об-
разовательных форумов, курсов повышения 
квалификации.

Рассматриваемый период развития 
оказался благоприятным для погружения пе-
дагогов и будущих учителей в осмысление 
различных взглядов и теорий (педагогика 
саморазвития, гуманистическая психология, 
синергетика и др.), в ситуации их собствен-
ного понимания и принятия, что обусловило 
расширение ценностного горизонта субъек-
тов педагогического процесса, свободный 
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выбор педагогических идей на основе их 
смыслового многообразия. Происходил мно-
госложный, но «захватывающий» процесс 
систематизации педагогических подходов и 
осмысления собственного опыта, что приве-
ло к  новому пониманию сущности педаго-
гического процесса, становления человека, 
к созданию новой «категориальной сетки» 
(Е. А. Соколовская), к выстраиванию новых 
технологических решений с характерной для 
них субъектной позицией студента и откры-
той позицией педагога.

В сознании педагогов состоялось 
принципиальное обновление «экрана поня-
тий», на который проецировалось их виде-
ние современной образовательной ситуа-
ции в системе педагогического образования: 
«ценностно-смысловые ориентиры педаго-
гической деятельности», «методологическое 
мышление педагога», «коллективное поле 
деятельности», «творческая индивидуаль-
ность педагога», «саморазвитие», «субъект-
ный опыт» и др. В рамках новой понятийной 
системы, включённой в коллективный поиск,  
педагогический процесс в педколледже об-
ретал новое содержание.  Многообразие ка-
ждодневных педагогических ситуаций стало 
проживаться просто и естественно, а кол-
лектив учреждения стал восприниматься как 
счастливое «понимающее сообщество», про-
питанное аурой друзей-единомышленников.

В текущем десятилетии Сретенский 
педагогический колледж выступает иници-
атором разнообразных форм социального 
воспитания, по результативности деятель-
ности которых широко известными стали 
волонтёрский отряд «Шанс» (О. М. Былко-
ва), молодёжный клуб ЮНАТИ (И. А. Касья-
нова), музей колледжа (М. Г. Верхотурова, 
Н. Я. Колодина), социально-педагогический 
проект «Шаг навстречу» (О. М. Былкова) и 
др. Эффективной является работа по фор-
мированию культуры здоровья и приобщения 
студентов и школьников к здоровому образу 
жизни. Так, например, во всероссийских и 
региональных соревнованиях лидерами по 

гиревому спорту на протяжении нескольких 
лет выступают воспитанники тренера – пре-
подавателя физической культуры, отличника 
физической культуры и спорта РФ В. В. Са-
бадажева; среди них – кандидаты в мастера 
спорта и мастера спорта, ставшие таковыми 
ещё в студенческий период. Студенты-лыж-
ники, заражённые примером своего настав-
ника С. И. Плотниковой, кандидата в мастера 
спорта по лыжам, также побеждают на сорев-
нованиях различного уровня.

Выводы. В заключение подчеркнём, 
что главным условием развития учреждения 
во все исторические периоды выступал и яв-
ляется сегодня высокопрофессиональный 
педагогический коллектив, изначально сфор-
мировавшийся как сообщество глубоких ин-
теллигентов со всей России – выпускников 
Московской духовной академии, Московско-
го Строгановского художественного училища, 
Венского университета, Высших женских Бе-
стужевских курсов в Петрограде, Казанского 
университета и др. 

Ядро современного коллектива скла-
дывается из преданных своему делу педа-
гогов, большинство из которых – выпускники 
родного учебного заведения. Профессиона-
лизм педагогов, их глубокая привязанность 
к альма-матер, позволяют «быть в процес-
се», гибко реагировать на требования вре-
мени. В колледже сохраняется качественная 
научно-методическая подготовка будущих 
учителей, проводятся исследования в на-
правлении смысловой педагогики, экологии 
воспитания, развития личностного простран-
ства студента, эстетизации образовательной 
среды. При этом бережно сохраняются тра-
диции, фундаментирующие уклад жизни об-
разовательного учреждения. Главная из этих 
традиций – этическое богатство отношений в 
коллективе, когда ролевая позиция (препода-
ватель, администратор) отходит на перифе-
рию сознания, а на передний план выступает 
ориентация на Человека, на создание ауры 
дружбы, порождающей личностно значимый 
образ учебного заведения.
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Значение юбилейных событий со-
стоит в том, что они побуждают оглянуться 
назад и осмыслить то, что было сделано в 
предыдущие десятилетия; со всей очевид-
ностью осознать перспективы в будущем. 
Всестороннее и целостное представление 
о настоящем невозможно без обращения к 

«непреходящему прошлому» (С. И. Гессен). 
Феномен кафедры педагогики, как и других 
кафедр, заключается в том, что изучение 
его истории позволяет увидеть, как на про-
тяжении длительного времени происходило 
коллективное мыследействие, определялись 
целеценностные ориентации, позиции осу-
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ществления благородного дела – подготовки 
будущих учителей; как сотрудники кафедры, 
усиливая и обогащая друг друга знаниями и 
опытом, сохраняя атмосферу общения, бла-
гоприятствия, «независимости мысли» (по 
И. Иличу), откликались на запросы времени, 
перестраивали свою деятельность, но неиз-
менно продвигались вперёд, сохраняя при 
этом преемственность лучших традиций.

В 1943 году приказом Правительства 
СССР среди других учебных заведений в 
Читинском государственном педагогическом 
институте учреждается кафедра педагогики и 
психологии с целью улучшения воспитываю-
щего влияния школы на подрастающие поко-
ления. Первой заведующей кафедрой стала 
Домна Ефремовна Клымнюк (её возглавила 
с 1945 года), ранее работавшая заведующим 
облОНО Читинской области, заведующим 
институтом усовершенствования учителей, 
заведующим горОНО г. Читы. Д. Е. Клымнюк 
окончила в 1930 году Академию коммунисти-
ческого воспитания им. Н. К.  Крупской и слу-
шала лекции основоположников советской 
педагогики А. В. Луначарского, Н. К. Крупской, 
С. Т. Шацкого, исследовала научную тему 
«Комсомольская и пионерская организация и 
их роль в воспитательной работе в школе», а 
позднее – тему «История развития народного 
образования в Забайкалье». В послевоенные 
годы на кафедре начинают работать выпуск-
ники западных вузов страны, имеющие опыт 
научно-методологической работы, которые в 
дальнейшем внесут весомый вклад в органи-
зацию и становление кафедры. Среди них: 
Ф. А. Нерода, Н. Л. Шаповалова, Н. М. Яков-
лева, З. Г. Василенко, Н. П. Кудрик, С. Л. Зай-
кова, М. А. Рогалис, И. К. Соболюк, М. А. Чи-
стов.

Особая роль в развитии психологиче-
ского направления кафедры принадлежала 
Михаилу Александровичу Чистову – канд. 
пед. наук, доценту, он работал на кафедре с 
1949 по 1983 год. Преподавал все курсы пси-
хологии и курс логики, читал лекции для пе-
дагогов в Областном институте усовершен-
ствования учителей, работников системы 
УВД, родителей; был экспертом при Област-
ной прокуратуре, деканом факультета педа-
гогических знаний для сотрудников ИТУ УВД. 
Заведовал кафедрой с 1960 по 1964 год. 

В середине 50–60-х годов состав кафе-
дры пополняется группой преподавателей, 
которые работали с 70-х по 90-е годы, в их 
числе З. Н. Васина, Р. Ф. Савиных, А. Ф. Бор-

донская, А. Ф. Верхотина. На кафедре педаго-
гики в 70–80-е годы сложилось направление 
работы, связанное с изучением историко-пе-
дагогических проблем. В данном случае 
можно говорить о том, что сформировалось 
своеобразное научное сообщество истори-
ков педагогики, в состав которого входили: 
Г. А. Баркин, А. Ф. Верхотина, Е. Н. Гонтаре-
ва, Н. Г. Дубинин, Д. С. Куценко, Б. Л. Лига, 
Н. А. Троценко. В своё время они окончили 
аспирантуру в ведущих вузах Москвы у та-
ких известных учёных, как А. И. Пискунов, 
В. А. Ротенберг, И. Ф. Свадковский, В. М. Кла-
рин, словом, представляли московскую шко-
лу историков педагогики. 

В 1965 году на должность заведующе-
го кафедрой педагогики и психологии был 
избран Борис Львович Лига, которой он ру-
ководил до 1970 года. В течение нескольких 
лет он был проректором по учебной рабо-
те ЧГПИ. Им была защищена кандидатская 
диссертация «Подготовка будущего учителя 
к общественной деятельности в процессе 
воспитания на примере жизни и деятельно-
сти В. И. Ленина, ленинских заветов». С име-
нем Бориса Львовича Лига связано не только 
теоретическое изучение истории советской 
школы и педагогики, но и создание несколь-
ких богатейших по своему содержанию му-
зеев: музея В. И. Ленина, музея Н. Г. Черны-
шевского. Им готовились экспозиции музея 
общественно-политической истории. Науч-
но-исследовательская работа Б. Л. Лига по-
зволила обобщить и систематизировать зна-
чительный объём информации по названным 
проблемам, что давало возможность органи-
зации исследовательской работы студентов 
и обеспечивало высокий научный уровень 
этого направления. Созданные настоящим 
энтузиастом своего дела музеи заслужен-
но считались лучшими в Советском Союзе, 
они позволяли многим студентам, учащимся, 
преподавателям вчувствоваться в историю и 
понимать её. За заслуги в учебной и научной 
работе ему присвоено звание «Заслуженный 
учитель школы РСФСР». В честь Б. Л. Лига на 
здании историко-филологического факульте-
та установлена мемориальная доска.

В 80-е годы изучением историко-педа-
гогических вопросов начали заниматься пре-
подаватели В. Н. Панфилова, А. В. Рогова, 
В. И. Грабеклис, Л. А. Игнатьева, Е. Ю. Оль-
ховская, позднее ею была защищена доктор-
ская диссертация «Проблема развития эли-
тарного образования в конце XIX – начале 
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XX в.» (2006). Анализ тематики историко-пе-
дагогических исследований кафедры говорит 
о том, что группой преподавателей изучены 
разнообразные стороны истории становле-
ния и развития советской педагогики: 

– раскрываются вопросы истории до-
революционного образования в Забайкалье;

– обращается внимание на персональ-
ный вклад отдельных деятелей образования 
Читинской области;

– рассматривается преемственность в 
обучении и воспитании учащихся в условиях 
советской и современной школы. 

Значительным событием для нашей 
кафедры являлось появление фундамен-
тального обобщающего труда Жигмита Туму-
новича Тумунова «Этнопедагогика агинских 
бурят» (1998) и защита на этом материале 
диссертации доктора педагогических наук. 
Интерес к истории педагогики получил во-
площение в теоретических исследованиях 
Ирины Викторовны Руденко, которая изучала 
педагогику детского движения в 10–20-е годы 
ХХ века и педагогическую деятельность Ин-
нокентия Жукова. 

Семён Семёнович Овчинников – канд. 
пед. наук, доцент, работал на кафедре с 1962 
по 1992 год. Участник Великой Отечествен-
ной войны, С. С. Овчинников был создателем 
музея педагогического образования Читин-
ской области, который стал своеобразной 
лабораторией по сбору материала, связан-
ного с историей вуза, развитием образова-
ния в Забайкалье, и площадкой, на которой 
осуществлялась подготовка будущих учите-
лей к внеклассной работе на факультете об-
щественных профессий. Преподавал курсы 
педагогических дисциплин, читал лекции для 
учителей, родителей, участвовал в создании 
и работе ШРМ № 14, возглавлял педагогиче-
скую лабораторию АПН СССР «Подготовка 
будущего учителя к воспитательной работе в 
школе». В 1964 году по его инициативе был 
открыт факультет общественных профес-
сий (ФОП), деканом которого он являлся со 
дня основания. Семён Семёнович возглав-
лял школу вожатых и пионерское отделение 
ФОПа. 

Анна Филипповна Верхотина защитила 
в 1974 году диссертацию кандидата педаго-
гических наук по теме «Общественно полез-
ный труд пионеров 20-х годов как средство их 
коммунистического воспитания». Выбор этой 
темы был также не случаен. Она являлась 
членом бюро горкома ВЛКСМ, бюро пионер-

ской секции Центрального педагогического 
общества. Работала в пионерских лагерях 
СССР («Артек» и «Орлёнок»), Венгрии, Бол-
гарии, Монголии. Являлась организатором 
детско-юношеского лагеря «Искра», пионер-
ских слётов, семинаров, научных конферен-
ций. Ею в 70–80-е годы был написан цикл 
статей по истории пионерского движения в 
Забайкалье и деятельности комсомольских 
организаций. 

Кафедра квалифицированно обеспе-
чивала одно из ведущих направлений в ра-
боте с подростками – деятельность пионер-
ских и комсомольских организаций. В этой 
работе принимали участие Д. С. Куценко, 
С. С. Овчинников, В. К. Щаклина, А. В. Не-
помнящих, позднее Л. П. Телюк, Т. К. Климен-
ко, И. В. Руденко, С. В. Кушнир, В. В. Шильдя-
ева, В. А. Минеева, О. Е. Клименко. Лидером 
этого направления была А. Ф. Верхотина. 
Подготовка к работе с детьми в пионерских 
лагерях поистине стала делом всего вуза. 
Практические занятия давали возможность 
многим будущим учителям в совершенстве 
овладеть методикой работы с детьми во вне-
урочной деятельности. Лагерные сборы, к 
проведению которых привлекались препода-
ватели других кафедр и факультетов инсти-
тута, становились фактором, сплачивающим 
разных преподавателей в один коллектив. 
Преподаватели кафедры принимали участие 
в создании и работе многих смен пионерско- 
комсомольского актива «Искра», особенно в 
90-е годы.

Конец 60–70-х годов характеризует-
ся особым вниманием к региональным про-
блемам, формируется новый тип отношений 
педагогической науки и практики, ведущим 
признаком которых становится территориаль-
ность, укоренённость педагогической науки в 
поликультурную среду и культурно-образова-
тельные процессы региона. Регионализация 
исследований рассматривается рядом веду-
щих учёных как условие успешного реформи-
рования и становления науки и образования. 
В 1970 году в нашем вузе была проведена 
первая научно-методическая конференция, 
где были широко представлены доклады по 
вопросам истории педагогики и обобщения 
практики. Подобные конференции в буду-
щем стали традиционными. Начиная с это-
го времени, в сборниках, выпускаемых по 
итогам конференций, печатаются статьи по 
разным аспектам истории педагогики и пе-
редового педагогического опыта забайкаль-
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ского образования. Кроме публикаций уже 
названных авторов следует назвать статьи 
М. Н. Ахметовой, А. Ф. Бордонской, З. Н. Ва-
синой, Т. К. Клименко, С. С. Овчинникова, 
И. В. Руденко, Р. Ф. Савиных, А. Н. Телюка, 
П. С. Матвеева и др.

В конце 60-х, в 70–80-е годы на кафедре 
трудятся: М. Н. Ахметова, В. Н. Панфилова, 
Н. М. Сараева, В. И. Грабеклис, Т. К. Климен-
ко, А. В. Рогова, Л. Ф. Климова, В. Я. Гребнев, 
Л. П. Телюк, А. Н. Телюк, Е. Ю. Ольховская 
(Винокурова), Н. М. Дьячкова (Ибрагимова), 
Л. А. Игнатьева, О. А. Батурина (Першина), 
Л. В. Бикеева, Г. Н. Карнаухова, В. Н. Харькин, 
В. К. Щаклина, Л. А. Тётушкина, И. Г. Коваль, 
Ю. Г. Максименко, Н. И. Лапкин, А. В. Коре-
невский, Г. Н. Олейникова, Л. В. Лобунцова, 
В. В. Попова, С. Р. Рыгзынов, Л. П. Городенко. 

Мария Николаевна Ахметова – д-р 
пед. наук, профессор, работает на кафедре 
педагогики с 1968 года по настоящее время. 
Мария Николаевна была заведующей кафе-
дрой с 1970 по 1980 год и с 1983 по 1985 год. 
Она оказала значительное влияние на разви-
тие научного потенциала кафедры, создала 
школу молодых учёных, начинающих науч-
но-педагогические исследования, помогла 
обрести своё индивидуальное научное лицо 
молодым педагогам. По праву М. Н. Ахмето-
ву можно считать создателем Забайкальской 
научной педагогической школы. Мария Ни-
колаевна выступала организатором целого 
ряда опытно-экспериментальных исследо-
ваний и научно-практических конференций, 
семинаров, совещаний по вопросам воспита-
ния и обучения учащихся и студентов города 
Читы и Читинской области. Она автор свыше 
200 научных публикаций республиканского 
и регионального уровней, в том числе моно-
графий, учебных пособий, редактор большо-
го количества сборников. В период работы 
на кафедре Мария Николаевна преподавала 
весь цикл педагогических дисциплин, была 
лектором института усовершенствования 
учителей, общества «Знание», читала лек-
ции для работников системы УВД, партийно- 
государственных учреждений, профтехобра-
зования.

Опытно-экспериментальная работа ка- 
федры под руководством М. Н. Ахметовой 
осуществляется особенно активно, начиная 
с 80-х годов. В 1980-е годы А. В. Мудрик, из-
вестный учёный (АПН СССР), специалист по 
общению и социализации личности, написал 

брошюру «Над чем работают забайкальские 
учителя», в которой положительно оценил 
научно-педагогическое творчество педаго-
гов области, теоретически сопровождаемых 
наукой. Представленная в сборниках теория 
иллюстрировалась практикой около 40 школ 
области разных её районов. 

В 1975 году Мария Николаевна Ахме-
това пригласила работать на кафедру пе-
дагогики Антонину Викторовну Рогову, кото-
рая в 1984 году защитила диссертацию по 
теме: «Эстетическое воспитание учащихся 
советской школы во внеурочное время в  
30-е годы ХХ века». С 1995 года сначала в 
рамках Забайкальской педагогической ассо-
циации, а затем – Забайкальского универси-
тетского комплекса (ЗУК) она осуществляет 
кураторство средних профессиональных 
учебных заведений, являясь заместителем 
ректора по работе с ними. С 1976 года Ан-
тонина Викторовна сотрудничала с област-
ным институтом повышения квалификации 
работников образования 1993–1994 годов 
являлась проректором по науке ЧИПКРО. За-
тем с 1994 по 1996 год была заведующей ка-
федрой. Историко-педагогическая тематика 
исследований была продолжена в XXI веке. 
В 2004 году Антониной Викторовной Роговой 
была защищена докторская диссертация по 
теме «Идеи воспитания человека культуры в 
философско-педагогической мысли России и 
русского зарубежья (вторая половина XIX – 
первая половина ХХ в.)», затем под её руко-
водством был подготовлен ряд кандидатских 
диссертаций, раскрывающих проблемы исто-
рического процесса в России. В настоящее 
время А. В. Рогова является профессором 
кафедры педагогики, членом диссертаци-
онного совета, научным руководителем мо-
лодых учёных, под её руководством защи-
щено 30 диссертационных работ, ею издано 
несколько монографий, свыше 150 научных 
работ, она участник многочисленных твор-
ческих групп, член Учёного совета КИПКРО, 
член Краевого совета по опытно-эксперимен-
тальной работе, руководит магистратурой 
«Духовно-нравственное воспитание», входит 
в состав Совета по изучению проблем исто-
рии педагогики РАО. В 2006 году А. В. Рого-
вой присвоено учёное звание профессора, 
она имеет звания «Заслуженный учитель 
РФ», «Почётный работник высшей школы», 
награждена за заслуги в области истории пе-
дагогики медалью им. З. И. Равкина.
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Состав кафедры 1989 г. Юбилей Г. А. Баркина. 28 октября: 1-й ряд – 
Б. Л. Лига, М. А. Чистов, О. М. Баркина, Г. А. Баркин, З. Н. Васина, М. Н. Ахметова, 
А. Ф. Бордонская, Л. Д. Димова, В. И. Ерышев; 2-й ряд  – В. Я. Гребнев, О. А. Першина, 
Н. А. Троценко, Т. К. Клименко, Р. Ф. Савиных, Л. В. Бикеева, В. И. Грабеклис, Л. И. Ко-
новалова, Л. Ф. Климова, Н. М. Сараева, Е. Ю. Ольховская, С. В. Кушнир. Стоят вверху 
А. В. Рогова, В. Н. Панфилова, А. Ф. Верхотина

В 90-е годы на кафедре начинают ра-
ботать И. В. Руденко, С. В. Кушнир, Н. И. Коз-
лова, В. В. Шильдяева, Т. В. Лучкина, 
Н. Г. Лаврентьева, Е. В. Еберзина, О. Е. Кли-
менко, Н. М. Павлюченко, Г. А. Филиппова, 
П. С. Матвеев, А. Ю. Обухов, И. С. Соколов, 
М. П. Самарин, А. Г. Курышева, Н. В. Басло-
вяк, А. В. Гольберт, М. Ю. Швецов, В. А. Ми-
неева, В. И. Ерышев, Т. С. Кудрина, Т. П. Сви-
стунова, Л. Ю. Климова, Н. В. Феоктистова, 
Е. Н. Азбукина, С. М. Авдеев, Г. И. Веретюш-
кина, Е. Н. Перфильева, Т. Ю. Шумская, 
И. С. Комогорцева, С. А. Тетерский, Г. В. Мяс-
никова, С. В. Христофорова, Т. А. Ходюкова, 
Е. П. Фёдорова, О. Б. Корсун, Е. А. Игумнова, 
С. В. Казанцева, С. Ю. Мохова, Н. Ф. Гудкова, 
Н. И. Ларионова, М. А. Соболева, В. И. Екин-
цев, Е. В. Потанина, Н. Н. Сидорова, Э. Г. Го-
релова, О. Г. Димова, Т. В. Чеузова, В. А. Са-
рапулов.

В своё время К. Д. Ушинский выделил 
в педагогике две неразрывно связанных со-

ставляющих: теорию и практику. Практиче-
ская подготовка будущих учителей долгие 
годы предполагала ведущее участие нашей 
кафедры в организации педагогических 
практик. Для обеспечения их эффектив-
ности делалось немало: разрабатывались 
программа и методические рекомендации, 
осуществлялся обмен опытом руководите-
лей педпрактикой, заслушивались отчёты 
преподавателей, проводились специальные 
семинары и т. д. Прекрасными методиста-
ми в ходе практик были А. Ф. Бордонская, 
Р. Ф. Савиных, З. Н. Васина, Д. С. Куценко, 
Н. М. Павлюченко, Л. П. Телюк, Л. В. Бикеева 
и др. Кафедра в тесном единстве трудилась 
с отделом педпрактики, который возглавляли 
Роза Борисовна Шибер, а затем Альбина Ва-
сильевна Непомнящих, Светлана Иннокен-
тьевна Каслова.

Деятельность кафедры в этот период, 
как и всегда, имела практико-ориентирован-
ный характер. Связи с органами и учрежде-
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ниями образования были прочными и обшир-
ными: можно лишь перечислить направления 
сотрудничества: 

– связь с Институтом повышения ква-
лификации учителей (преподаватели ка-
федры обеспечивали значительный объем 
лекций для учителей области, особенно в те 
годы, когда в структуре института имелась 
одна ставка методиста);

– участие в пропаганде педагогических 
знаний среди общественности и родителей 
(входили в методический совет, читали лек-
ции, число не поддаётся учёту), разрабаты-
вали методические материалы и др.; 

– на кафедре несколько десятилетий 
работал семинар для классных руководи- 
телей;

– связь с детским домом, участие в ма-
каренковских отрядах;

– руководство опытно-эксперимен-
тальной работой и экспериментальными 
площадками;

– связь с системой профтехобразо- 
вания;

– сотрудничество с Управлением вну-
тренних дел;

– профориентационная работа среди 
школьников, создание и методическое обе-
спечение работы педклассов;

– создание и работа в Многопрофиль-
ном лицее при ЗабГПУ; 

– участие и работа в ассоциации «За-
байкальский социально-педагогический уни-
верситетский комплекс»;

– проведение выездных семинаров по 
актуальным педагогическим проблемам, кон-
сультации для учителей области;

– участие в Забайкальском педагоги-
ческом обществе, проведение совместных  
научно-практических конференций и др.

До 1994 года психологическое направ-
ление являлось важнейшей составляющей 
кафедры, которая называлась кафедрой 
педагогики и психологии. Психологические 
дисциплины обеспечивали: Н. М. Сараева, 
В. И. Грабеклис, В. Я. Гребнев, Л. В. Бикеева, 
Т. С. Кудрина, Г. И. Веретюшкина, Г. Н. Кар-
наухова, Т. П. Свистунова, А. В. Гольберт, 
Т. А. Ходюкова, Е. П. Фёдорова, О. Б. Корсун, 
М. Л. Самарин, М. А. Соболева, В. И. Екин-
цев, С. Ю. Мохова, С. В. Казанцева.

Н. М. Сараева стала достойной пре-
емницей психологов кафедры 50–60-х го-
дов. Выпускница филологического факуль-
тета, она с 1974 года начала трудиться на 

кафедре педагогики. В 1980 году защитила 
кандидатскую диссертацию по психологии 
на тему: «Особенности волевой активности 
подростков с физическими недостатками». 
Надежда Михайловна активно публикуется в 
различных психологических изданиях, явля-
ется инициатором проведения научно-прак-
тических конференций по психологии, вела 
клуб начинающего психолога, оказывает зна-
чительное влияние на повышение научно- 
теоретического уровня молодых преподава-
телей-психологов, тем самым обеспечивая 
становление научно-психологической школы. 
Проблема населения, проживающего в эко-
логически неблагоприятных условиях, стала 
предметом её докторского диссертационного 
исследования «Интеллектуальные и эмоци-
ональные характеристики психики человека, 
проживающего на экологически неблагопо-
лучной территории» (2010). Эта проблема 
была продолжена в грантовых исследовани-
ях (РГНФ и РФФИ): жизнеспособность моло-
дёжного населения, проживающего в регионе 
экологического неблагополучия 2017–2018 гг.

В 1994 году кафедра педагогики и пси-
хологии была разделена на четыре кафедры: 
кафедру психологии, педагогики, социальной 
работы и специальной психологии. Заве-
дующим кафедрой психологии стал Виктор 
Яковлевич Гребнев. Выпускник естественно- 
географического факультета, он пришёл на 
кафедру в 1978 году. Как практик (ранее был 
директором школы города Краснокаменска) 
вёл все психологические курсы. Окончил 
аспирантуру при Иркутском государственном 
педагогическом институте, подготовил дис-
сертацию по теме «Проблема нравственного 
воспитания студентов». Активно сотрудничал 
с органами образования, являлся экспертом 
учреждения УВД. С 1996 по 1998 год был за-
местителем декана по учебной работе соци-
ально-психологического факультета. 

Заложенные в истории кафедры тра-
диции, начиная с конца 80-х и до настоящего 
времени, продолжила Татьяна Константинов-
на Клименко, которая внесла весомый вклад 
в создание и становление нового факульте-
та – социально-психологического, а в насто-
ящее время – психолого-педагогического. 
С 1975 года стала работать на кафедре и 
прошла путь от ассистента до профессора, 
зарекомендовала себя настоящим лидером 
кафедры. Она стала инициатором создания 
многопрофильного лицея (1993); открытия 
новой специальности – «Психология» (1990), 
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на базе которой был открыт один из первых 
в России социально-психологический фа-
культет (1996), деканом которого она стала. 
В 90-е годы Татьяна Константиновна рабо-
тала в составе ВНИКа (Временного научно- 
исследовательского коллектива) по разра-
ботке концепции перехода Педагогического 
института в статус Университета. В 2000 году 
она защитила докторскую диссертацию при 
Хабаровском государственном педагогиче-
ском университете по теме «Становление 
личности молодого учителя в условиях инно-
вационного образования». Является автором 
более 100 публикаций по проблемам иннова-
ционного образования как фактора становле-
ния личности будущего учителя.

С 2001 по 2008 год работала в Коми-
тете общего и профессионального образова-
ния, науки и молодёжной политики Читинской 
области: в 2001–2006 годы – председателем, 
в 2006–2008 годы – заместителем предсе-
дателя по общему образованию. Под руко-
водством Т. К. Клименко осуществлялась 
модернизация образования Читинской об-
ласти, изменялась структура и содержание 
общего образования в экспериментальном 
режиме. В этот период созданы и работа-
ют интернет-центр, центры «Дар», «Искра», 
«Семья», кадетская школа, Центр оценки 
качества образования (ЦОКО). При её непо-
средственном участии были открыты диссер-
тационные советы по защите кандидатских и 
докторских диссертаций по педагогике, пред-
седателем которых она являлась с 2004 года 
в течение 12 лет. Т. К. Клименко участвовала 
в организации и проведении ряда междуна-
родных, всероссийских, межрегиональных и 
региональных научных и научно-практиче-
ских конференций, форумов, симпозиумов, 
педагогических чтений. Под её руководством 
защищено около 50 кандидатских и 3 доктор-
ских диссертаций. 

С 2009 года Т. К. Клименко являет-
ся автором и руководителем магистерской 
программы «Высшее образование», читает 
лекции по педагогическим дисциплинам в 
рамках других магистерских программ. Ак-
тивно участвует в работе Общественной 
палаты Забайкальского края 1, 2, 3-го созы-
вов, избрана членом Общественной палаты 
Российской Федерации от Забайкальского 
края с 2013 года (5-го и 6-го созыва). Явля-
ется членом экспертной комиссии Минобр-
науки Забайкальского края при проведении 
различных конкурсов педагогического ма-

стерства, председателем Общественного 
совета при Минобрнауки и молодёжной по-
литики Забайкальского края. Активно ра-
ботает в составе Учёного совета Института 
развития образования Забайкальского края. 
Является выпускающим редактором серии 
«Педагогика и психология» рецензируемого 
журнала ВАК «Учёные записки ЗабГУ». Заин-
тересованность, инновационное мышление, 
энергичность, высокая работоспособность 
позволили Татьяне Константиновне быть 
бессменным руководителем Летней школы 
молодых учёных, педагогов-исследователей 
и специалистов по молодёжной политике 
Забайкальского края (проведено 16 школ). 
Ежегодно руководит дискуссионными пло-
щадками в работе Забайкальского образо-
вательного краевого форума и Гражданского 
форума. Со дня основания (2003) является 
членом (Областного) Краевого попечитель-
ского совета, в рамках которого уделяется 
большое внимание развитию детских домов 
и коррекционных образовательных учреж- 
дений.

В 2000-е годы кафедра пополнилась 
молодыми талантливыми преподавателя-
ми, успешно защитившими кандидатские 
диссертации, в настоящее время ставшими 
высококвалифицированными специалиста-
ми в области теории и практики педагогики, 
возглавившими ведущие направления об-
разования Забайкалья (Н. М. Шибанова – 
заместитель министра образования края, 
С. З. Кимова – заведующий кафедрой пе-
дагогики ИРО, Л. В. Наранова, Т. В. Безрод- 
ных, А. Е. Персидская, А. С. Целовальнико-
ва, О. С. Наумова, Н. В. Потехина, М. В. Бо-
яркина). 

Становление кафедры конца ХХ – на-
чала ХХI века была связано с чередой смены 
заведующих кафедрой, каждый из которых 
продолжал традиции, вносил в её деятель-
ность нечто новое, связанное с предшеству-
ющим опытом работы. В 1994 году по итогам 
аккредитации вуза кафедру педагогики и пси-
хологии было рекомендовано разделить на 
четыре кафедры: педагогики, психологии, со-
циальной работы, специальной психологии. 
С 1986 по 1994 год кафедрой руководила 
Т. К. Клименко. С 1994 по 1996 год обязанно-
сти заведующего кафедрой педагогики испол-
няла Антонина Викторовна Рогова. Людмила 
Алексеевна Игнатьева (Кожина) исполня-
ла обязанности, заведующего кафедрой в 
1996–1997 годах. Выпускница исторического 
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факультета, она окончила аспирантуру при 
МГПИ им. В. И. Ленина и в 1992 году защи-
тила диссертацию по теме «Практические 
задания по педагогике как средство развития 
педагогической направленности мышления 
будущего учителя». В настоящее время Люд-
мила Алексеевна трудится в Аграрном вузе, 
однако ежегодно участвует в работе государ-
ственной экзаменационной комиссии на пси-
холого-педагогическом факультете.

Владимир Алексеевич Сарапулов ис-
полнял обязанности заведующего кафедрой 
с 1997 по 2001 год. В 2005 году он защитил 
кандидатскую диссертацию «Организаци-
онно-педагогические условия подготовки 
работников образования к инновационной 
деятельности в муниципальной системе об-
разования». Владимир Алексеевич имел 
большой опыт работы в образовательных 
учреждениях Забайкальского края. С 1979 
по 1985 год и с 1977 по 1994 год он был ди-
ректором Читинского областного института 
усовершенствования учителей. Под его руко-
водством в период работы на кафедре были 
разработаны программы второго поколения 
образовательных стандартов, изданы моно-
графии, учебные пособия и научные статьи.

С 2001 по 2003 год обязанности заве-
дующего кафедрой исполняла Наталья Ин-
нокентьевна Козлова. В 1999 году она окон-
чила аспирантуру при Государственном НИИ 
семьи и воспитания РАО и защитила канди-
датскую диссертацию по теме «Воспитание 
нравственных чувств старшеклассников в 
процессе освоения дисциплин гуманитарно-
го цикла (на примере мировой художествен-
ной культуры)». Наталья Иннокентьевна 
имела большой практический опыт, после 
окончания факультета иностранных языков 
она 15 лет работала в системе начально-
го профессионального образования (ГПТУ 
№ 16 г. Читы). За период руководства ка-
федрой показала хорошие организаторские 
способности, при её участии была проведена 
научно-практическая конференция «Образо-
вание в условиях модернизации: проблемы, 
направления и перспективы», посвящённая 
памяти Бориса Львовича Лига, в которой при-
няли участие более ста человек.

Татьяна Викторовна Лучкина, выпуск-
ница физико-математического факульте-
та, была заведующим кафедрой с 2003 по 
2007 год. В 2002 году ею была защищена при 
Хабаровском государственном университе-
те диссертация по теме «Роль инновацион-

ной деятельности в личностно-профессио-
нальном саморазвитии молодого педагога». 
Татьяна Викторовна также имела большой 
практический опыт работы, в том числе, с 
1975 по 1991 год работала учителем, заву-
чем, а затем директором школы № 8 города 
Краснокаменска. В ходе исполнения обязан-
ностей заведующей кафедрой особое вни-
мание уделяла практико-ориентированной 
направленности преподавания педагогики. 
В это время были изданы учебные пособия, 
методические рекомендации по организации 
педагогической практики в вузе.

Период 2008–2013 годов был самым 
сложным в развитии кафедры: она была раз-
делена на три кафедры – кафедру педагоги-
ки (заведующие кафедрой Т. В. Безродных, 
Т. В. Лучкина); теории и истории педагогики 
(заведующие кафедрой А. Е. Персидская, 
М. В. Бояркина); профессионального обра-
зования и педагогического управления, позд-
нее – теории и методики профессионального 
образования, сервиса и технологий (заведу-
ющие кафедрой Н. В. Кононенко, М. И. Мели-
хова). При кафедре теории и истории педа-
гогики стали действовать две магистерских 
программы «Педагогика и психология воспи-
тания» (руководитель программы – А. В. Ро-
гова), «Социально-педагогическая работа в 
детских образовательных учреждениях» (ру-
ководитель программы – Е. Ю. Ольховская).

В 2012 году происходит реструктуриза-
ция университета, создаётся психолого-пе-
дагогический факультет, в составе которого 
выделяется 5 кафедр, в том числе: вновь 
объединённая кафедра педагогики, включив-
шая кафедру теории и истории педагогики и 
педагогики в одну кафедру – педагогики, за-
ведующим назначается Т. К. Клименко. 

На протяжении нескольких десятиле-
тий происходило становление и развитие 
педагогической науки в Забайкалье. Изу-
чены актуальные проблемы образования и 
воспитания. Новое время выдвигает новые 
проблемы, появляются новые актуальные 
направления. Исследование в области соци-
альной работы нашло отражение сначала в 
кандидатской диссертации С. В. Тетерского 
«Начальное профессиональное образование 
социального педагога в общеобразователь-
ных учреждениях» (1996), а затем в доктор-
ской – «Воспитание социальной инициатив-
ности детей и молодёжи» (2007), в настоящее 
время он профессор Академии повышения 
квалификации учителей России, продолжает 
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научное сопровождение молодых учёных За-
байкалья в данной области. В начале нового 
столетия педагогика высшей школы получи-
ла развитие в Читинском государственном 
университете. М. Ю. Швецов подготовил и 
защитил докторскую диссертацию по теме 
«Системное информационное обеспечение 
образовательного процесса в высшей шко-
ле» (1999). Является членом диссертацион-
ного совета и научным руководителем аспи-
рантов, издаёт научный журнал. 

В современных условиях опытно-экс- 
периментальная работа чаще всего осущест-
вляется через создание и работу научных лабо-
раторий. Под руководством профессора кафе-
дры А. В. Роговой была создана лаборатория 
«Воспитание и социализация личности» реше-
нием Учёного совета ЗабГГПУ им. Н. Г. Черны-
шевского от 06.05.2004 г. с целью содействия 
повышению качества воспитания подрастаю-
щего поколения Читинской области, создания 
оптимальных условий для социализации лич-
ности на основе изучения реального состояния 
проблемы, разработки научно-практических 
проектов и рекомендаций.

В ходе длительной истории вуза ка-
федра педагогики являлась своеобразной 
кузницей кадров руководителей его разных 
структурных подразделений. Так, прорек-
торами по учебной работе в разные годы 
были: Ф. А. Нерода, Б. Л. Лига, Г. А. Баркин, 
Н. А. Троценко; деканами факультетов – 
С. Р. Рыгзынов, А. Н. Телюк, Т. К. Климен-
ко, Н. М. Шибанова; заместителями дека-
нов – С. С. Овчинников, Л. П. Городенко, 
П. С. Матвеев, О. Е. Клименко; заведующими 
кафедрами других подразделений вуза были 
В. В. Попова, В. Н. Панфилова, Н. Н. Дьячко-
ва, С. З. Кимова. 

С объединением педагогического и 
классического университетов в 2012 году 
начинается новый этап развития кафедры 
как целостного подразделения в структуре 
объединённого университета, аккумулиру-
ющего опыт предшествующих периодов. 
Заведующей кафедрой назначается Клав-
дия Гомбожаповна Эрдынеева. В это время 
стабилизируется преподавательский состав. 
На кафедре трудятся успешно защитившие 
кандидатские диссертации, компетентные, 
творческие, заботящиеся о престиже педа-
гогической профессии, одухотворённые, об-
ладающие высоким потенциалом к научной 
работе и своим индивидуальным стилем де-
ятельности, прекрасные организаторы раз-

нообразных внеучебных занятий студентов 
педагоги-доценты: Т. В. Безродных, М. В. Бо-
яркина, Г. В. Жеребятникова, Ю. Ю. Левдан-
ская, О. Е. Клименко, О. С. Наумова, А. Е. Пер-
сидская, Е. Ю. Полковникова, Н. Н. Попова, 
Н. В. Потехина, И. В. Радецкая.

Многогранную и сложнейшую работу 
кафедры возглавляет с 2013 года Клавдия 
Гомбожаповна Эрдынеева, выпускница есте-
ственно-географического факультета ЧГПИ, 
доктор педагогических наук, профессор, ма-
гистр по направлению подготовки 37.04.01 
Психология (диплом магистра с отличием), 
академик МАНПО, Почётный работник выс-
шего профессионального образования Рос-
сийской Федерации, заслуженный деятель 
науки и образования (РАЕ), член-корреспон-
дент РАЕ, лауреат премии имени первого 
ректора Читинского государственного уни-
верситета Ю. В. Кулагина по направлению 
«Общественные науки», член УМО по пси-
холого-педагогическому образованию (г. Мо-
сква). К. Г. Эрдынеева является основателем 
научной школы профессионального консал-
тинга «Здоровьесберегающие технологии в 
высшей школе». Клавдия Гомбожаповна име-
ет богатейший опыт научной и научно-иссле-
довательской работы в качестве зампредсе-
дателя и члена диссертационных советов по 
защите кандидатских и докторских диссерта-
ций по специальностям. Она успешно органи-
зует научную деятельность на кафедре. Под 
её научным руководством подготовлено и 
защищено более 20 кандидатских диссерта- 
ций. Она оппонирует докторские и кандидат-
ские диссертации в диссертационных советах 
в различных регионах РФ. Клавдия Гомбо-
жаповна является руководителем магистер-
ской программы «Педагогика и психология  
образования», читает лекции в рамках других 
магистерских программ кафедры педагогики 
в магистратурах. Под руководством К. Г. Эр-
дынеевой организованы и проведены меж 
дународные, всероссийские, межрегиональ-
ные и региональные научные и научно-практи-
ческие конференции, форумы, симпозиумы. 
Среди последних – «Человек и его ценности 
в современном мире» (2014–2018 гг., 2017, 
2018 гг.). С 2014 года организует работу 
дискуссионных площадок Гражданского фо-
рума, является членом редколлегии рецен-
зируемых журналов ВАК: «Учёные записки  
ЗабГУ», серия «Педагогика» (г. Чита); «На-
учное обозрение», серия «Гуманитарные 
науки» (г. Москва). Общее количество опуб- 
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ликованных К. Г. Эрдынеевой научных из-
даний – 150, в том числе статей в изданиях, 
рекомендованных ВАК РФ, – 42 (из них за 
последние 5 лет – 39 научных и учебно-мето-
дических работ, в том числе монографий – 4, 
учебных пособий – 5, публикаций в издани-
ях, индексируемых в аналитической и цитат-
ной базе данных журнальных статей Web of 
Science, Scopus – 11). К. Г. Эрдынеева явля-
ется победителем в конкурсе грантов ЗабГУ 
(2009, 2016 гг.), под её руководством реали-
зована научно-исследовательская работа по 
междисциплинарным проблемам. К. Г. Эрды-
неева принимает участие в реализации ряда 
научных проектов, имеющих значение не 
только для нашего региона, но Российской 
Федерации в целом. 

Замечательным представителем но-
вой генерации педагогов XXI века является 
Екатерина Александровна Игумнова, доктор 
педагогических наук, профессор кафедры, 
руководитель магистерской программы «Со-
циально-педагогическая работа в образова-
тельных организациях». Она в совершенстве 
владеет современными образовательными 
технологиями, чутко и квалифицированно 
отвечает на теоретические и практические 
запросы современности, ведёт разносторон-
нюю общественно-педагогическую работу, 
сотрудничает с системой дополнительного 
образования, с Институтом развития обра-
зования Забайкальского края. Екатерина 
Александровна является членом РАО по 
экологическому образованию, целенаправ-
ленно и системно руководит самыми раз-
личными проектами в области воспитания 
экологической культуры; является членом 
Организационного комитета по осуществле-
нию региональной экологической акции «Ох-
ранять природу – значит любить Родину»; 
членом Научно-экспертного совета в области 
образования Забайкальского края; членом 
регионального научно-методического объе-
динения. Коллеги и студенты уважают её за 
доброжелательность, готовность быть на-
ставником, помощником, за искренность и оп-
тимизм. Имеет около 200 научных работ. Ей 
присуждено звание «Почётный работник выс-
шей школы». Данный этап развития кафедры 
характеризуется значительным усложнением 
и обогащением содержания её деятельности. 

Современный период развития кафе-
дры связан с освоением новых Федеральных 
государственных образовательных стандар-
тов и разработкой программ на принципи-

ально новой компетентностной основе, пред-
полагающей глубочайшее осмысление идей 
фундаментальности и практико-ориентиро-
ванной направленности образования. Пере-
ход на новую парадигму профессионального 
образования в вузе актуализировал необхо-
димость включения студентов в самостоя-
тельную учебно-познавательную и научно- 
исследовательскую деятельность, что пред-
усматривает овладение новыми информаци-
онными и образовательными технологиями 
на основе изучения зарубежного опыта и 
опыта ведущих университетов России.

В соответствии с вызовами времени 
на кафедре перестраивается учебно-методи-
ческая и издательская деятельность. Толь-
ко за последние два года общее количество 
публикаций кафедры составило более 210, 
из них, около 150 статей разного уровня, в 
том числе, более 10 статей Scopus и Web of 
Science, более 30 статей изданиях, рекомен-
дованных ВАК, 5 монографий, 15 учебных по-
собий («Актуальные проблемы науки и обра-
зования. Инновации в образовании», 2018 г.; 
«История педагогики и образования», 2017 г.; 
«Стратегии современного университета», 
2017 г.; «Организация самостоятельной ра-
боты студентов по педагогическим дисципли-
нам», 2017 г.; «Кросс-культура как социокуль-
турный феномен», 2016 г. и др.).

Реализация концепции Болонского 
процесса и переход вуза на двухуровневую 
систему подготовки выпускников – будущих 
профессионалов вызвало к жизни появле-
ние, начиная с 2006 года, в структуре кафе-
дры относительно самостоятельных объеди-
нений – магистратур. За прошедший период 
кафедрой накоплен позитивный опыт отбора 
содержания магистерских программ, техно-
логий организаций познавательной и нау- 
чно-исследовательской деятельности сту- 
дентов, педагогических практик и подготовки 
выпускных квалификационных работ. В насто-
ящее время при кафедре действует четыре 
магистратуры, которые возглавляют доктора 
педагогических наук: «Педагогика и психоло-
гия образования» (руководитель – д-р пед. 
наук, профессор К. Г. Эрдынеева), «Выс-
шее образование» (руководитель – д-р пед. 
наук, профессор Т. К. Клименко), «Духовно- 
нравственное воспитание» (руководитель – 
д-р пед. наук, профессор А. В. Рогова), «Со-
циально-педагогическая работа в детских 
образовательных организациях» (руководи-
тель – д-р пед. наук, доцент Е. А. Игумнова).
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Кафедра педагогики вносит достой-
ный вклад в осуществление научно-иссле-
довательской деятельности в университете. 
Так, международная научно-практическая 
конференция «Человек и его ценности в со-
временном мире», конференция молодых 
исследователей в рамках «Молодёжной на-
учной весны» в ЗабГУ «Забайкальские пе-
дагогические чтения» стали ежегодными и 
традиционными для кафедры. При кафедре 
действует аспирантура по специальности 
13.00.01 Общая педагогика, история педа-
гогики и образования и 13.00.08 Теория и 
методика профессионального образования. 

За период действия диссертационного сове-
та защищено около 200 диссертаций. Пре-
подаватели кафедры участвуют в оценке и 
рецензировании диссертационных работ, вы-
ступают в качестве оппонентов кандидатских 
и докторских диссертаций, написании отзы-
вов на авторефераты данных работ и других 
научных трудов. Педагогическое сообщество 
кафедры на современном этапе продолжает 
поддерживать связи с ведущими отечествен-
ными и зарубежными вузами и научными 
центрами. Накопленный в течение многих 
десятилетий педагогический опыт востребо-
ван в современном вузе.

Современный состав кафедры (2012): 1-й ряд – А. Е. Персидская, Е. А. Игум-
нова, Т. К. Клименко, Н. В. Потехина, О. С. Наумова; 2-й ряд – Т. В. Лучкина, Н. Н. Попо-
ва, Ю. Ю. Левданская, А. В. Рогова, О. Е. Клименко, К. Г. Эрдынеева, Е. М. Смоленцева, 
Т. В. Безродных, Г. В. Жеребятникова

Неоценимый вклад в работу кафедры 
вносят лаборанты, которые обеспечивают и 
организационно-методическую работу, и ма-
териальное оснащение кафедры, и в опре-
делённой мере – психологический климат. У 
истоков кабинета педагогики стояли Г. С. Фо-
мина, А. Н. Осипова, Л. Ф. Климова. Более 
20 лет работала старшим лаборантом кафе-

дры Галина Степановна Фомина. Она оказы-
вала квалифицированную помощь студентам 
в самостоятельной работе. Исключительной 
добросовестностью и дисциплинированно-
стью отличались лаборанты А. Н. Осипова, 
Г. Ф. Малютина, Е. Р. Давыдова, Л. Д. Димо-
ва, Н. Ф. Губанова, Е. В. Лопатина, М. В. Ва-
сильева, М. А. Андреева, Л. П. Пельменёва, 
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И. А. Горлова (Семибратова), Е. М. Смолен-
цева. Почти три десятка лет заведующим 
кабинетом педагогики высшей школы яв-
ляется выпускница ИФФ Лидия Фоминична 
Климова. Это эрудированный, компетентный 
специалист, человек высокой педагогической 
культуры, необычайно ответственный и до-
брожелательный педагог. Её нравственные 
качества являются образцом для молодых 
преподавателей кафедры, она определяет 
стиль работы кафедры в целом. При её не-
посредственном участии кабинет педагогики 
высшей школы стал инновационным цен-
тром методической работы, оказывающим 
научно-методическую поддержку студентам, 
магистрантам, аспирантам, преподавателям 
вуза и средних специальных учебных заведе-
ний, учителям города и Забайкальского края. 

Таким образом, проследив историю 
становления и развития кафедры педагоги-
ки, можно сделать выводы о том, что на про-
тяжении 75 лет последовательно и преем-
ственно создавалась кафедра как целостное 
педагогическое сообщество – коллектив, для 
которого было характерно понимание вы-
сокой гуманитарной миссии педагогической 
профессии; убеждение в важности совмест-
ной творческой деятельности, отношений 
взаимной зависимости и ответственности 
для достижения общего результата; стремле-
ние не останавливаться на достигнутом, идти 
вперёд на основе открытости ко всему ново-
му, потребностям времени, запросам практи-
ки, с чувством сопричастности благородному 
делу развития образования. 
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Подготовка кадров в области физико-математического образования: 
страницы истории физико-математического факультета (1938–2012)

Значимость физико-математического образования определяется местом и ролью фи-
зико-математических наук в познании и освоении мира, их значением для развития техники и 
технологий. В статье отражены отдельные страницы истории подготовки педагогических кадров 
с высшим образованием на физико-математическом факультете с момента его создания (1938) 
до момента объединения трёх факультетов: физико-математического, естественно-географи-
ческого, технолого-экономического – в единый факультет – факультет естественных наук, ма-
тематики и технологий (2012). История факультета глубока и многогранна, богата событиями. 
Факультет неоднократно претерпевал структурные преобразования, имели место изменения в 
перечне специальностей и сроках подготовки педагогов, менялись программы, учебные планы. 
Но за весь период существования факультета деятельность различных поколений препода-
вателей, сотрудников и студентов обеспечивала высокий уровень подготовки специалистов в 
области физико-математического образования, который всегда отвечал требованиям времени.

Ключевые слова: высшее образование, физико-математическое образование, физи-
ко-математический факультет, история, жизнь факультета

1 Л. А. Бордонская координирует исследование, определяет концепцию, собирает материал, систематизи- 
рует его, оформляет текст статьи.    

2 Г. А. Потапов собирает материал.
3 С. Е. Старостина собирает материал, систематизирует его, оформляет текст статьи.

Физика и математика – науки фунда-
ментальные, науки, которые дают возмож-
ность понять и описать мир во всём его мно-
гообразии. Они являются технологическим 
базисом современной цивилизации, широко 
проникают во все сферы человеческой дея-
тельности. Подготовка кадров к работе в об-
ласти физико-математических наук, к работе 
в научно-технической сфере обеспечивается 
физико-математическим образованием всех 
уровней (школа, вуз). Но для осуществления 
данной подготовки должна быть создана си-
стема подготовки педагогических кадров c 
высшим образованием.

Подготовка учителей физики и мате-
матики с высшим педагогическим образова-

нием началась с октября 1938 года. 7 октя-
бря 1938 года был первым днём занятий на 
физико-математическом факультете первого 
в Читинской области высшего учебного за-
ведения, открытого по постановлению СНК 
РСФСР. В постановлении говорилось: «От-
крыть 1 сентября 1938 года в Архангельске, 
Магнитогорске и Чите 4-годичные институты с 
приёмом в 1938 году в Архангельске – 90 че-
ловек, Чите и Магнитогорске – по 120 чело-
век». В момент создания педагогического ин-
ститута (1938) было открыто три факультета: 
физико-математический, исторический, рус-
ского языка и литературы.

В соответствии с требованиями вре-
мени, задачами, стоявшими перед высшей 
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школой, институт постоянно развивался: 
Читинский государственный педагогический 
институт (1938), Читинский государствен-
ный педагогический институт им. Н. Г. Чер-
нышевского (1963), Забайкальский государ-
ственный педагогический университет им. 
Н. Г. Чернышевского (1997), Забайкальский 
государственный гуманитарно-педагогиче-
ский университет им. Н. Г. Чернышевского 
(2005), Забайкальский государственный уни-
верситет (2012) – результат объединения с 
Забайкальским государственным универси-
тетом.

Вместе с институтом развивался, ме-
нялся физико-математический факультет. 
История факультета богата событиями. Она 
делалась многими поколениями преподава-
телей, сотрудников, студентов факультета.

За длительный период существова-
ния физико-математического факультета 
факультет, его структура, сроки подготовки 
специалистов, учебные планы и программы 
менялись неоднократно. На рис. 1 и 2 пред-
ставлены этапы развития и преобразования 

факультета и кафедр. В 1953 году в составе 
физико-математического факультета было 
открыто отделение «География-биология», а 
в 1956 году из состава физико-математиче-
ского факультета выделен естественно-гео-
графический факультет. Во второй половине 
70-х годов в составе физико-математиче-
ского факультета было отделение общетех-
нических дисциплин. 1980 год стал годом 
создания индустриально-педагогического 
факультета (позднее получившего название 
«Технолого-экономический факультет»). Се-
годня физико-математического факультета 
в структуре Забайкальского государственно-
го университета нет. В 2012 году в результа-
те объединения физико-математического, 
естественно-географического и технолого- 
экономического факультетов создан единый 
факультет – «Факультет естественных наук, 
математики и технологий».

Во все времена факультетом его под-
разделениями руководили высококвалифи-
цированные специалисты, люди творческие, 
болеющие за дело.

Индустриально-педагогический факультет

Рис. 1. Факультет: этапы развития
Fig. 1. Faculty: stages of development
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факультета и кафедр. В 1953 году в составе 
физико-математического факультета было 
открыто отделение «География-биология», а 
в 1956 году из состава физико-математиче-
ского факультета выделен естественно-гео-
графический факультет. Во второй половине 
70-х годов в составе физико-математиче-
ского факультета было отделение общетех-
нических дисциплин. 1980 год стал годом 
создания индустриально-педагогического 
факультета (позднее получившего название 
«Технолого-экономический факультет»). Се-
годня физико-математического факультета 
в структуре Забайкальского государственно-
го университета нет. В 2012 году в результа-
те объединения физико-математического, 
естественно-географического и технолого- 
экономического факультетов создан единый 
факультет – «Факультет естественных наук, 
математики и технологий».

Во все времена факультетом его под-
разделениями руководили высококвалифи-
цированные специалисты, люди творческие, 
болеющие за дело.

Индустриально-педагогический факультет

Руководство деятельностью коллекти-
ва (организационной, учебной, методической, 
научной, воспитательной) осуществляет де-
канат. Первым деканом физико-математи-
ческого факультета после создания в вузе 
в 1948 году деканатов был Николай Алек-
сандрович Каслов, затем в 1949–1950 годах 
деканом была Татьяна Николаевна Власо-
ва (Аронова). С 1 декабря 1953 по 1965 год 
деканом вновь был  Н. А. Каслов. Михаил 
Васильевич Черняев – декан физико-мате-
матического факультета с 1965 по 1978 годы. 
Владимир Сергеевич Христосенко возглав-
лял физико-математический факультет с 
1978 по 1980 год. После разделения физико- 
математического факультета деканом мате-
матического факультета был Борис Петрович 
Лесков (1980–1988). Физическим факульте-
том руководили: Людмила Петровна Суркова 
(1980–1981), Людмила Иннокентьевна Са-
мойлова (1981–1983), Лидия Александров-
на Бордонская (1983–1988). Деканом еди-
ного физико-математического факультета в 
1988 году была избрана Галина Нехемьевна 
Линькова (1988–1992), затем деканом факуль-
тета стал Георгий Александрович Потапов 

(1992–2012). Вместе с Г. А. Потаповым долгое 
время работали заместитель декана по учеб-
ной работе Л. А. Титова, заместитель декана 
по воспитательной работе Л. Э. Степанова, 
секретарь деканата С. А. Шевцова, учёный 
секретарь совета факультета А. Т. Вольхов- 
ская.

История факультета – это и история 
становления и развития кафедр. В 1938 году 
создана единая кафедра физики и математи-
ки. Её первым заведующим был Исаак Аро-
нович Вайнштейн. В 1948 году кафедра раз-
делилась на две самостоятельные кафедры: 
кафедру физики и кафедру математики. В 
дальнейшем шло развитие и преобразование 
кафедр. В настоящее время деятельность 
при подготовке кадров в области физико-ма-
тематического образования осуществляется 
тремя кафедрами: кафедрой физики, тео-
рии и методики обучения физике, кафедрой 
фундаментальной и прикладной математи-
ки, теории и методики обучения математике, 
кафедрой информатики, теории и методики 
обучения информатике. Таблица и рисунок 2 
иллюстрируют историю становления и разви-
тия кафедр.

Таблица
Кафедры физико-математического факультета

Кафедры Временной промежуток 
деятельности кафедр Заведующие кафедрами

Кафедра физики 
и математики

1938–1948 гг. И. А. Вайнштейн
М. П. Щеглов
В. С. Гордон

Кафедра физики 1948–1962 гг. Н. А. Синюкова
А. И. Федосов
А. В. Мальцев
И. К. Турышев
С. М. Голубев

Кафедра общей физики,
кафедра общей физики, теории 
и методики обучения физике

1962–2001 гг. Р. В. Мочалов
В. С. Христосенко
Д. И. Воскобойник 
П. А. Ермаков
Л. И. Самойлова
Г. А. Потапов
Л. А. Бордонская

Кафедра теоретической физики 1962–2001 гг. А. П. Бушмин
Ф. А. Уваров
А. А. Кротова
В. С. Христосенко
Г. Т. Черняк
Г.С. Бордонский
А. Б. Каганович
И. И. Катанаев
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Кафедры Временной промежуток 
деятельности кафедр Заведующие кафедрами

Кафедра физики, теории и мето-
дики обучения физике

C 2001 г. по настоящее время Л. А. Бордонская (2001–2003)
Б. Б. Жалсабон (2003–2006)
С. Е. Старостина (2007–2010)
С. И. Десненко (с 2010 г.)

Кафедра математики 1948–1976 гг. Е. П. Холодовский
В. М. Радыгин
В. Г. Банин

Кафедра математического 
анализа

1976–2009 гг. В. Г. Банин
Е. Ю. Касьянов
В. В. Мазалов
А. Э. Менчер

Кафедра алгебры и геометрии 1976–2009 гг. Г. Н. Линькова
А. Б. Каганович
В. А. Макаридина
Н. В. Кононенко

Кафедра фундаментальной и при-
кладной математики, теории 
и методики обучения математике

С 2009 г. по настоящее время А. Э. Менчер

– Кафедра информатики и вычис-
лительной техники, 
– кафедра СТО,
– кафедра информационных и 
коммуникационных технологий,
– кафедра информатики, теории и 
методики обучения информатике

С 1988 г. по настоящее время В. П. Иванов
В. Ф. Кутузов
Т. В. Минькович
В. Б. Венславский (1988–2007)
И. В. Ладыгина (2007–2018)
Н. Н. Замошникова (с 2018 г.)

Рис. 2. Кафедры факультета: становление и развитие
Fig. 2. Departments of the faculty: the establishment and development 
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За 80 лет факультетом подготовлено 
большое число высококвалифицированных 
специалистов. Набор студентов на первый 
курс очной формы обучения в разные годы 
разнился. Особенно масштабным он был в 
70–80-е годы ХХ столетия, когда первокурс-
никами становились 300–350 чел.

Подготовка педагогов с высшим обра-
зованием при четырёх- и пятилетнем сроках 
обучения в разные периоды существования 
физмата осуществлялась по следующим 
специальностям: «Физика и математика», 
«Физика-математика», «Математика-физи-
ка», «Физика-информатика», «Математика- 
информатика», «Информатика-физика», «Ин- 
форматика-математика», «Информатика-ан-
глийский язык». С конца 90-х годов на фа-
культете идёт подготовка специалистов в об-
ласти прикладной математики. Содержание 
и специфику подготовки кадров на физико- 
математическом факультете, направления 
деятельности факультета отражает создан-
ная С. Е. Холодовским эмблема факультета 
(рис. 3).

Рис. 3. Эмблема физико-математического 
факультета

Fig. 3. Emblem of the faculty of physics and 
mathematics

По уровням подготовки специалистов с 
высшим образованием факультет всегда со-
ответствовал требованиям времени: специ-
алитет, бакалавриат-специалитет (с 1994 г.), 
бакалавриат-магистратура (с 2005 г.), аспи-
рантура, докторантура. Магистратура по на-
правлению «Педагогическое образование», 
магистерские программы «Физическое об-
разование», «Информационные технологии 
в физико-математическом образовании», 

«Математическое образование» открыта в 
2008 году (руководители д-р пед. наук, про-
фессор Л. А. Бордонская, д-р физ.-мат. наук, 
доцент С. Е. Холодовский). Первый набор 
магистрантов произведен в 2009 году.

1994 год – год открытия аспирантуры 
по специальности «Теория и методика обу-
чения и воспитания (физика)» (руководитель 
Л. А. Бордонская), 1997 год – открытие аспи-
рантуры по специальности «Теория и мето-
дика обучения и воспитания (математика)» 
(руководитель В. А. Далингер). В 1993 году 
открыта  аспирантура по математическо-
му анализу (руководитель В. В. Мазалов), в 
1998 году открыта аспирантура по радиофи-
зике (руководитель Г. С. Бордонский). 

В разные годы на физико-математи-
ческом факультете были представлены раз-
личные направления подготовки на уровне 
аспирантуры: «Теория и методика обучения 
и воспитания (физика и математика)», «Ра-
диофизика», «Физика твёрдого тела», «Дис-
кретная математика и математическая ки-
бернетика», «Механика жидкости и газа», 
«Профессиональное образование». Руково-
дят работой аспирантов высококвалифици-
рованные специалисты – преподаватели фа-
культета: Л. А. Бордонская, Г. С. Бордонский, 
В. А. Далингер, С.И. Десненко, В. В. Мазалов, 
А. Э. Менчер, С. Е. Старостина, Н. П. Сте-
панов, С. Е. Холодовский, Е. В. Эпова. За 
время работы на факультете аспирантуры 
подготовлено более 60 кандидатов наук. С 
2007 года через докторантуру на факультете 
ведётся подготовка докторов наук (руково-
дитель Л. А. Бордонская). Прошедшие док-
торантуру кандидаты наук С. Е. Старостина 
и Е. А. Игумнова успешно защитили доктор-
ские диссертации и стали докторами наук.

Гордость факультета – его люди: пре- 
подаватели, сотрудники, студенты, выпускни-
ки. Первыми преподавателями физико-мате-
матического факультета были лучшие учите-
ля г. Читы и области: Николай Александрович 
Каслов, Евгений Петрович Холодовский, 
Исаак Аронович Вайнштейн, Михаил Михай-
лович Фишер. На работу в Читу приехали и 
специалисты из других городов. Но началась 
Великая Отечественная Война. Многое изме-
нилось в стране, в институте, на факультете. 
В связи с началом войны в 1941 году был до-
срочно произведён первый выпуск учителей 
с высшим образованием. Многие препода-
ватели и студенты ушли на фронт. В августе 
1941 года директор института Н. А. Родионов 
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издал известный приказ по институту № 577, 
в котором говорилось: «В связи с призывом 
в ряды Рабоче-крестьянской армии всех сту-
дентов второго курса физико-математическо-
го факультета данный курс считать несуще-
ствующим в институте».

Ко дню победы В. А. Иванов, выпуск-
ник физмата, кандидат философских наук, 
доцент, написал проникновенные строки по 
поводу данного события.

Баллада о несуществующем курсе
Читает диктор,

слог – металл.
Напряжены, как струны,

нервы,
Он переломным в жизни

стал – 
Июнь в тревожном 

сорок первом.
Теченье жизни – 

пополам!
И в каждом 

убежденье зрело,
Что надо быть 

не здесь,
а там,

На фронте, 
где горел Гастелло.

И вот 
для главного
того,

Чтоб отстоять 
Всё то, 
что свято

Ушли на фронт 
до одного

Все парни – 
третий курс физмата!

Весь третий курс
солдатом стал,

Студент
не учится – 

воюет!
…В приказе ректор записал:
«Считать, что курс 

не существует!»
Тяжёлым был 

их ратный труд.
Уж трижды 

новый курс был набран,
Одни вернулись в институт,

Ну, а другие – 
«Смертью храбрых…»

И много, 
много их, друзья,

Из тех,
кто был 

когда-то рядом – 
Ушли от нас из бытия
Под Киевом, 

под Сталинградом…
И память их, 

и дело их,
Что в Дне Победы

торжествует,
Живёт для нас в 

страницах книг,
В поэмах, 

в стройках существует!
Знать, 

в том смысл слова 
«воевать»,

Смертельный риск 
в боях изведать,

Вдруг перестать 
существовать,

Чтобы приблизить
День Победы!

7 мая 1980 г.

До войны, в военные и первые по-
слевоенные годы на факультете работали 
представители крупнейших научных школ: 
М. П. Щеглов (ученик Н. Н. Лузина), В. Г. Копп, 
Г. Е. Болотин (выпускники Казанского уни-
верситета), И. А. Вайнштейн, Г. П. Шилов 
(представители Московской математической 
школы), ставшие впоследствии крупнейши-
ми учёными. В послевоенное время вместе 
с преподавателями, начавшими работу в до-
военные годы, на физико-математическом 
факультете стали работать в 50-е годы мо-
лодые преподаватели – выпускники факуль-
тета, бывшие фронтовики: М. В. Черняев, 
А. И. Патронов (участник штурма Берлина), 
А. А. Любимский, А. В. Бочкарев, И. З. Фи-
липпов, а также специалисты, приехавшие из 
других городов: А. А. Кротова, С. К. Воропае-
ва, В. С. Полетаев и др. В 60-е годы трудовую 
деятельность на факультете начали выпуск-
ники факультета: Н. Г. Грунин, Г. В. Грунина, 
Г. Н. Линькова, Л. И. Самойлова и др. 

На факультете достаточно полно пред-
ставлены преподавательские династии уни-
верситета:

– династия Холодовских (Е. П. Холо-
довский, М. Т. Холодовская, В. Е. Холодов-
ский, С. Е. Холодовский);

– династия Касловых (Н. А. Каслов, 
С. Н. Каслова, А. Н. Каслов);

– династия Бордонских (А. Ф. Бордон-
ская, Г. С. Бордонский, Л. А. Бордонская, 
Т. Г. Филиппова);

– династия Фидельман-Линьковых 
(Н. Е. Фидельман, Г. Н. Линькова, О. В. Елсы-
кова);

– династия Митрофановых (М. Е. Ми-
трофанов, Н. М. Митрофанова);
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– династия Замошниковых (Н. А. За-
мошникова, Н. К. Замошникова, Н. Н. Замош-
никова);

– династия Щепиных (А. Г. Щепин, 
Л. А. Щепин, Э. А. Максименя).

Подготовка высококвалифицирован-
ных кадров через аспирантуру центральных 
вузов и академических институтов активно 
велась с конца 60-х годов. Защитили кан-
дидатские диссертации и успешно работали 
на факультете Б. П. Лесков, П. А. Ермаков, 
Л. И. Самойлова, Г. А. Потапов, Л. П. Сурко-
ва, А. П. Зенков, И. И. Катанаев, Е. Ю. Каслов, 
В. Ф. Кутузов, Г. Н. Линькова, Т. В. Минькович 
и др. Многие бывшие выпускники, препода-
ватели факультета продолжили научную дея-
тельность, стали докторами, профессорами: 
А. В. Мальцев, И. К. Турышев, Р. В. Мочалов, 
Л. В. Иогансен, В. М. Радыгин, Л. Х. Корякова, 
Л. А. Бордонская, Г. С. Бордонский, С. Е. Хо-
лодовский, Н. П. Степанов, М. Ю. Шве-
цов, С. И. Десненко. В Забайкальском крае 
только три доктора физико-математических 
наук: Г. А. Бордонский, С. Е. Холодовский, 
Н. П. Степанов. Все работают на факультете.

За минувшие десятилетия физико-ма-
тематический факультет выпустил тысячи пе-
дагогов с высшим образованием. Среди них 
много замечательных учителей: народный 
учитель СССР Сивцова (Каслова) Маргарита 
Николаевна, заслуженные учителя РСФСР и 
отличники народного просвещения РСФСР 
(В. О. Гордон, П. Е. Черняева, К. А. Моторина, 
С. С. Сологуб, В. М. Золотухин, П. Е. Сущен-
ко, П. С. Осипов, А. С. Шестакова, Л. П. Заха-
рова, О. В. Перебоева и др. Сегодня успешно 
трудятся известные в крае педагоги – выпуск-
ники физмата: Т. В. Сажина, Т. Н. Каргина, 
В. М. Марченко, В. Ф. Лапердина, С. А. Забе-
лина и др.).

Высшее физико-математическое об-
разование позволяет выпускникам работать 
не только в традиционных областях, таких 
как образование, наука, но и с успехом при-
менять полученные знания в других обла-
стях – государственное управление, бизнес, 
финансы и т.п. На кафедрах университета 
(педагогика, психология, социальная рабо-
та, физическая культура) работают выпуск-
ники факультета (Л. П. Телюк, А. Н. Телюк, 
Т. В. Лучкина, С. Ю. Мохова, Т. В. Амельчен-
ко и др.). В различных структурах универ-
ситета (управления, центры, издательство 
и др.) представлены выпускники физмата 
(М. Ю. Швецов, Г. Т. Черняк, Л. К. Яковлева, 

Н. А. Казачек и др.). Факультет представлен 
своими выпускниками в краевых структурах 
управления, в организациях образования и 
науки (А. П. Зенков, В. П. Буянов, С. И. Титов, 
С. И. Абросимов, А. А. Гурулев, С. Д. Крылов, 
А. О. Орлов, С. В. Цыренжапов, Л. Д. Рябова, 
Г. С. Бордонский и др.).

На факультете в течение всего време-
ни его существования совершенствование 
учебного процесса увязывается с научны-
ми исследованиями кафедр. В результате 
соединения учебной и научной деятельно-
сти появляются и успешно функционируют 
проблемные лаборатории и другие струк-
туры, на базе которых выполняются рабо-
ты спецпрактикумов, проводятся вычисли-
тельные практики, студенты занимаются 
научно-исследовательской работой, готовят 
курсовые и дипломные работы. С 1957 года 
до конца 1960-х годов при факультете ра-
ботала станция визуальных наблюдений за 
ИСЗ (руководитель И. З. Филиппов). Станция 
неоднократно награждалась Астросоветом 
АН СССР. В 80-е годы на физико-математи-
ческом факультете существовала вычисли-
тельная лаборатория. На её базе в 1986 году 
был создан вычислительный центр ЧГПИ, 
руководителем которого стал Г. Т. Черняк. 
Здесь студенты проходили вычислительную 
практику, занимались исследованиями в об-
ласти математики.

Научные исследования по физике 
проводились в специально создаваемых 
проблемных лабораториях. С 1968 года на 
факультете функционировала лаборатория 
по изучению тонких магнитных плёнок (руко-
водитель В. С. Христосенко). В лаборатории 
активно велись исследования (Д. И. Воско-
бойник, В. В. Кришталь, Г. Т. Черняк и др.), 
были получены интересные результаты. В 
80-е годы лаборатория тонких магнитных 
плёнок была реорганизована – появляется 
проблемная лаборатория по исследованию 
магнитных свойств минералов (руководи-
тель Г. С. Потапов). В середине 80-х годов 
на кафедре общей физики была восстанов-
лена лаборатория специального физиче-
ского практикума по физике полупроводни-
ков. В создании лабораторий участвовали 
Г. А. Потапов, В.  Д. Потапов, В. К. Назаров, 
Б. Б. Жалсабон, С. О. Аракелян.

Астрономическая площадка, создан-
ная Л. П. Сурковой, давала возможность не 
только проводить учебные занятия и науч-
ные исследования, но и организовать массо-
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вые наблюдения редких небесных явлений 
(кометы, движение планет, затмения и т. п.). 
Огромная работа была проделана Л. П. Сур-
ковой и студентами факультета во время пол-
ного солнечного затмения 9 марта 1997 года.

Спектр научных исследований, кото-
рые вели преподаватели, сотрудники и сту-
денты факультета в различных областях 
физики, математики, информатики, методики 
преподавания физико-математических дис-
циплин, весьма широк. Укажем основные 
направления исследований, проводимых на 
факультете: газовый разряд (Ф. А. Уваров); 
тонкие магнитные плёнки (В. С. Христосенко, 
Д. И. Воскобойник, В. В. Кришталь, Г. Т. Чер-
няк и др.); магнитные свойства минералов 
(Г. А. Потапов, Б. Б. Жалсабон); физика полу-
проводников (Н. П. Степанов); радиофизика 
(Г. С. Бордонский, В. Б. Венславский, Т. Г. Фи-
липпова); квантовая и нелинейная физика 
(И. И. Катанаев); фундаментальные взаимо-
действия, элементарные частицы (А. Б. Ка-
ганович); астрономические исследования: 
визуальные наблюдения за ИСЗ, необычные 
астрономические явления, затменно-пере-
менные звёзды (И. З. Филиппов, Л. П. Сурко-
ва, Н. Н. Носова); методика обучения физике 
в школе и вузе: гуманитаризация физиче-
ского образования, дифференцированное 
обучение, активизация познавательной де-
ятельности студентов и учащихся в процес-
се обучения физике и т. п. (И. В. Турышев, 
Р. В. Мочалов, Л. И. Самойлова, Л. А. Бор-
донская, С. И. Десненко, С. Е. Старостина, 
С. С. Серебрякова, В. Ю. Проклова и др.); 
теория игр (В. В. Мазалов, Ю. С. Токарева); 
линейные операторы – теория приближений 
(В. Г. Банин, А. Э. Менчер); динамические про-
цессы (С. Е. Холодовский); теория функций 
многих комплексных переменных (Е. Ю. Ка-
сьянов); дифференциальная геометрия, 
топология (Г. Н. Линькова, Т. И. Колесова); 
алгебра и теория чисел (Е. П. Холодовский, 
М. В. Черняев, В. Л. Милютин, В. А. Макари-
дина, С. Д. Бродский и др.); методика пре-
подавания математики и информатики в 
вузе и школе (Н. Г. Грунин, Н. В. Кононенко, 
Л. П. Анчукова, Н. А. Казачек, Е. В. Эпова, 
Т. В. Минькович, Н. Н. Замошникова, Т. А. Гуд-
кова, Е. И. Холмогорова и др.).

Важнейшим условием повышения ка-
чества подготовки специалистов является 
воспитание студентов в атмосфере творче-
ства, их активное включение в научные ис-

следования, участие студентов в предмет-
ных олимпиадах, выступление с докладами 
на научных конференциях.

Большая работа на факультете всегда 
велась со школьниками, проявляющими ин-
терес к физике, математике, информатике. 
В течение многих лет (60–70-е годы) на фа-
культете работала школа юных математиков; 
в 1966 году открылся филиал Заочной мате-
матической школы при МГУ им. М. В. Ломоно-
сова; с 1967 года стала работать областная 
заочная математическая школа. В 80-е го- 
ды работа со школьниками по физике и ма-
тематике велась по линии Забайкальской 
малой академии наук (ЗМАН), организован-
ной по инициативе директора Читинского ин-
ститута природных ресурсов СО  АН СССР 
академика Ф. П. Кренделева. Физико-мате-
матическим отделением ЗМАН руководили 
преподаватели факультета: А. Б. Кагано-
вич, Г. С. Бордонский, В. А. Макаридина, 
Н. М. Митрофанова, А. П. Зенков, Е. Ю. Ка-
сьянов. Позднее преподаватели и сотрудники 
факультета вели работу со школьниками по 
программам «Шаг в науку» (С. В. Христофо-
рова, Н. В. Кононенко, Б. Б. Жалсабон и др.).

С 1992 года на факультете возрождена 
летняя физико-математическая школа, ра-
бота которой организуется силами препода-
вателей и студентов физмата. Бессменный 
директор этой школы Н. М. Митрофанова 
награждена грамотой Министерства образо-
вания России, и в 1996 году удостоена ди-
пломом «Директор года – 1996», наша лет-
няя физматшкола в этом же году отмечена 
дипломом «Школа года – 1996».

Научно-исследовательская работа – 
важнейший аспект деятельности факультета. 
В течение многих лет поддерживает тесные 
научные связи  с ведущими вузами страны: 
МПГУ, РГПУ им. А. И. Герцена; академиче-
скими институтами: Институтом космических 
исследований АН  СССР  (РАН),  Институтом 
физики металлов УО РАН и др.; рядом педа-
гогических вузов (Астрахань, Нижний Новго-
род, Омск, Новосибирск, Челябинск и др.). 
Эти связи реализуются через проведение 
совместных исследований, обмен научной 
информацией, подготовку научных, науч-
но-методических изданий (статьи, учебные 
пособия, методические материалы и т. п.).

Развитие материальной базы кафедр, 
создание проблемных лабораторий, наличие 
специалистов высокой квалификации обе-
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спечило не только проведение  исследований 
по госбюджетной тематике, но и выполнение 
хоздоговорных работ с ЗабНИИ и Читинским 
станкостроительным заводом (руководитель 
Г.  А. Потапов), ВНИПИ Горцветмета (руково-
дитель В. Г. Банин).

Большое внимание факультетом уделя-
лось пропаганде научных знаний среди насе-
ления, что осуществлялось через общество 
«Знание». Е. П. Холодовский, Г. С. Бордон-
ский, Л. П. Суркова, Г. А. Потапов, А. А. Кро-
това и другие преподаватели выступали с 
докладами, проводили семинары, разраба-
тывали циклы лекций по актуальным пробле-
мам науки, готовили наглядные материалы.  
Пропаганда научных знаний осуществля-
лась  также  через работу астрономической 
площадки и планетария (И. З. Филиппов, 
Л. П. Суркова, Н. Н. Носова), выступления в 
средствах массовой информации, работу на-
учно-методического семинара учителей фи-
зики и математики, выездные семинары для 
учителей (Л. И. Самойлова, С. К. Воропаева, 
Л. А. Бордонская, Н. В. Кононенко, С. И. Дес-
ненко и др.), через организацию экскурсий в 
научные и учебные лаборатории, астрономи-
ческую площадку и проведение натурных на-
блюдений за космическими объектами. 

Значимыми для физмата являются и 
другие направления деятельности: организа-
ция и совершенствование образовательного 
процесса, работа со школьниками и учите-
лями, культурно-массовая, спортивно-оздо-
ровительная деятельность, деятельность 
международная (обучение иностранных сту-
дентов на факультете,  учебная работа со 
студентами других факультетов, подготовка 
аспирантов из КНР, проведение совместных 
научных исследований).

Физико-математический факультет во 
все времена  активно участвовал  во всех но-
вовведениях как в институте, так и в универ-
ситете, а по ряду нововведений был их ини-
циатором : 60-е  годы – модульное обучение, 
90-е годы – модульно-рейтинговая система, 
начиная с 80-х годов – система самостоя-
тельной работы студентов, разработка и вне-
дрение в учебный процесс  интегрированных 
учебных курсов, новых форм, методов и тех-
нологий обучения.

Богата традициями внеучебная де-
ятельность факультета: художественная 
самодеятельность, строительные и педаго-
гические отряды, агитбригады, работа во-
лонтёров, клуб «Начало», КВН и др.

Традиционными для физико-матема-
тического факультета стали мероприятия, 
посвящённые достижениям науки и техники, 
памятным датам, профессиональным празд-
никам: «Неделя (декада, месячник) космонав-
тики», «Учитель – твоя профессия», «Здрав-
ствуй, физика», «Золотое звено БАМа» и др.  
Все мероприятия проводились с хорошо под-
готовленными интересными программами 
при активном участии учителей, школьников 
города  и области. Главными организаторам  
мероприятий были А. А. Кротова и С. К. Во-
ропаева.

Факультет всегда славился своими 
творческими коллективами. В 50-е годы хо-
рошо известным в городе и в области творче-
ским коллективом был мужской хор под руко-
водством Р. В. Мочалова. Затем на факультете 
в 60-е годы был создан сводный хор (руково-
дитель Л. П. Алексеева, солисты Л. И. Сосно, 
Г. Н. Избицкая), а в 80-е годы – руководители: 
А. Т. Вольховская, С. И. Десненко. В 90-е го- 
ды студенты физмата пели в сводном вузов-
ском хоре (руководитель Т. М. Зенкова). Струн-
ный оркестр факультета под руководством 
В. С. Полетаева был тоже хорошо известен.

Танцевальные коллективы физико-ма-
тематического факультета – призёры смотров 
художественной самодеятельности различ-
ных уровней. В разные годы танцевальными 
коллективами руководили Н. А. Кургелия, 
А. В. Логинов, П. А. Давидчук.

Во второй половине 70-х – начале  
80-х годов на факультете появляются драма-
тические коллективы, свои артисты (М. Н. Чу-
маченко, Э. Н. Сокол-Номоконов, Л. П. За-
харова, С. Е. Старостина, А. Ю. Гаранин и 
др.). В этот период на базе ФМФ и ИФФ был 
создан театр-студия «Круг». Руководителем 
театра-студии был студент физмата, а затем 
ассистент кафедры теоретической физики 
М. Н. Чумаченко (после окончания режиссёр-
ского факультета ГИТИСа он стал режиссё-
ром театра Советской Армии, преподавате-
лем ГИТИСа).

Спорт на физико-математическом фа-
культете в почёте. Коллектив физмата всег-
да представлен на вузовских  спартакиадах. 
Команды волейболистов, баскетболистов 
не  раз занимали призовые места. Студен-
ты факультета увлекаются лёгкой атлетикой, 
спортивным ориентированием, туризмом, 
стрельбой из лука. Среди студентов фа-
культета были и есть мастера спорта, участ-
ники чемпионатов России (Е. Номоконова, 
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Е. Ефимова, Е. Семенова, Н. Замула и др.). 
В университетских спортивных праздниках  
команда физико-математического факульте-
та традиционно занимает первые места. В 
2007 году на «Спортивном балу» ФМФ был 
признан самым спортивным факультетом в 
университете.

Студенческая жизнь на факультете бо-
гата и насыщена: университетские и зональ-
ные конкурсы педагогического мастерства, 
военно-спортивная игра «Зарница», работа 
в педагогических отрядах, традиционные 
праздники факультета «День знаний», «По-
священие в студенты», «Последний звонок», 
«День открытых дверей» и т. п.

Историю факультета, направления де-
ятельности коллектива отражают его гимны, 
созданный первоначально, и второй, соз-
данный А. Э. Менчером в период существо-
вания физико-математического факультета 
в рамках Забайкальского государственного 
педагогического университета им. Н. Г. Чер-
нышевского. 

Гимн физмата
Раскинулось море по модулю пять,
Вдали интегралы стояли,
Студент не сумел производную взять.
Ему в деканате сказали:
«Ты лекций не слушал, не  можешь сдавать,
И Каслов тобой не доволен,
Сумей теорему Коши доказать
Иначе с физмата уволим».
Хотел доказать, а сознания уж нет.
В глазах у него помутилось.
Упал он на жёлтый потёртый паркет,

И сердце к нулю устремилось.
К нему подбежали с шпаргалкой в руке,
Хотели привесть его в чувство.
Черняев сказал, покачав головой:
«Напрасно здесь ваше искусство».
Три дня в деканате покойник лежал,
В штаны Пифагора одетый.
В руках он зачётную книжку держал
Единственной тройкой согретой.
К ногам привязали ему интеграл
И в матрицу труп обернули.
Прощальную речь Холодовский сказал, –
Одну из гипотез Бернулли.
Напрасно старушка ждёт сына домой,
Наука без жертв не бывает,
А синуса график волна за волной
Студента с физмата смывает.

Гимн ФМФ
От Читы до самых до окраин,
Вижу степи, тундру и тайгу!
Факультетов я таких не знаю,
Как родной физмат ЗабГПУ.
Математик, физик, программист ли…
Здесь для всех открытые сердца,
Здесь простор для самой смелой мысли,
Здесь студент и бог себе, и царь!
Изучает матрицы и базис,
Кабинетов разных реквизит.
И любимый всеми матанализ,
И компьютер IBM PS.
Наш студент умом, как Ньютон, быстрый
И до звёзд рукой ему подать.
Бакалавром станет и магистром,
Лишь с десяток сессий надо сдать.
А пока находчив он и весел,
И полны событьями года.
Знает толк в любви, в вине и в песнях
И с друзьями быть готов всегда.
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